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ВВЕДЕНИЕ

Российское государство сегодня определяет новые стратегии 
и тактики как внутренней, так и внешней политики с учетом дина-
мики внутриполитических и внешнеполитических процессов, это 
касается и традиционно важной для России сферы межнациональ-
ных отношений, поскольку многонациональность и поликонфесси-
ональность являются константой ее тысячелетнего развития.

В Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия), 
проблемам реализации которой и посвящена данная конференция, 
были сформулированы принципиально новые подходы в обла-
сти этнополитики в доктринальном и практическом плане. В этой 
связи в Стратегии акцентируется двуединая цель – формирование 
российской гражданской нации, что особенно важно в нынешних 
международных условиях, и одновременное этнокультурное разви-
тие всех народов страны. Емкое выражение «Россия – нация наций» 
адекватно выражает эту ситуацию.

Разработанный по поручению В. В. Путина Советом по меж-
национальным отношениям проект Стратегии прошел серьезную 
общественную экспертизу и в полной мере является документом 
общественного согласия, компромиссным документом, что крайне 
важно для России как многосоставной полиэтнической федерации.

Вслед за принятием Стратегии последовали сопровождающие 
управленческие решения и мероприятия на федеральном и регио-
нальном уровне:

 – принята Правительством РФ Федеральная целевая про-
грамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» с общим финансированием на период 
с 2014 г. по 2020 г. в 6 млрд 766 млн 35 тыс. руб.;

 – осуществлен Комплексный план мероприятий по реализа-
ции в 2013–2015 гг. Стратегии;

 – утвержден распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р План реализации Стратегии 
на 2016–2018 гг.;

 – учреждено в апреле 2015 г. Федеральное агентство по делам 
национальностей (ФАДН) с прямым подчинением Председателю 
Правительства РФ;

 – утверждена постановлением правительства от 29 декабря 
2016 г. № 1532 государственная программа «Реализация государ-
ственной национальной политики» (далее – Программа). На сегод-
няшний день это основной инструмент реализации Стратегии.
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В число исполнителей Программы включено и МВД РФ. Фор-
мально оно является участником только подпрограммы «Социаль-
но-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской 
Федерации», но фактически вклад органов внутренних дел в реали-
зацию большинства задач Программы может быть весомым.

Задачи Программы: 
 – повышение эффективности вовлечения институтов граждан-

ского общества в сферу реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

 – развитие и совершенствование системы государственно-об-
щественного партнерства в сфере реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации;

 – укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие многонационального народа Российской Федерации;

 – обеспечение права на сохранение родного языка из числа 
языков народов России, его изучение и развитие; 

 – поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации, включая сохранение 
и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; 

 – обеспечение бесконфликтной, эффективной социальной, 
культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское обще-
ство;

 – создание устойчивой системы государственно-общественно-
го партнерства в сфере государственной политики в отношении рос-
сийского казачества;

 – снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
и этноконфессиональных отношений.

Политические, экономические, социальные проблемы и проти-
воречия служат негативным фоном актуализации проблем в сфере 
межконфессиональных, межэтнических отношений и подпитывают 
их. Однако современная динамика межэтнических и межконфес-
сиональных отношений на территории РФ в целом положительна. 
Органам власти и местного самоуправления удается контролиро-
вать потенциально опасные проявления межэтнической розни и не 
допускать их разрастания. В российском обществе достигнут самый 
большой за последние двадцать лет рост патриотизма. Сыграло свою 
роль и то, что межнациональные и межконфессиональные вопро-
сы переместились с периферии внутренней политики государства 
в разряд приоритетных направлений. В субъектах РФ продолжается 
реализация соответствующих региональных и муниципальных це-
левых программ, функционируют профильные органы исполнитель-
ной власти (министерства, комитеты), усилена по инициативе Пре-



зидента РФ ответственность глав регионов и глав муниципальных 
образований за состояние межнациональных отношений.

В завершение отметим факторы, вызывающие напряженность 
в межнациональных отношениях, воздействие на которые являет-
ся непосредственной задачей органов внутренних дел. Речь идет 
о проявлениях терроризма и национально-религиозного экстре-
мизма. В этой связи вопросы профилактики и противодействия 
терроризму и экстремизму, обеспечения безопасности, снижения 
негативизма в межгрупповых отношениях, задача формирования 
установок толерантного поведения являются постоянным предме-
том анализа и обсуждения координационных структур органов го-
сударственной власти всех регионов. Также среди рассматриваемых 
факторов нужно выделить как внешние, так и внутренние мигра-
ционные потоки, которые оказывают деструктивное влияние на со-
стояние межэтнических отношений. По уровню внешней миграции 
Россия вышла на второе место после США. Перечисленными пози-
циями, конечно, не исчерпывается список «узких» мест в реализа-
ции современной этнополитики, но они имеют прямое отношение 
к деятельности органов внутренних дел.

Однако сегодня слабым звеном политико-управленческой де-
ятельности является еще непреодоленное недоверие правоохрани-
тельных и силовых органов к институтам гражданского общества, 
национально-культурным объединениям, к организациям местного 
населения, с которыми им нужно налаживать более активный диа-
лог. На разрешение этой проблемы направлена работа данной кон-
ференции.
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АНАЛИЗ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПОЛИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ)

К. А. АВЕТИСЯН,
адъюнкт кафедры теории и методологии 

государственного управления Академии управления МВД России  
(Е-mail: karen-artashevich@mail.ru)

Национальные противоречия на постсоветском пространстве 
остаются одним из наиболее значимых явлений общественной жиз-
ни. Их негативные последствия продолжают сказываться на состоя-
нии правопорядка и общественной безопасности большинства быв-
ших республик СССР. 

Российская Федерация интегрировала большой опыт анализа 
причин межнациональных конфликтов, а также выработки и реали-
зации действенных методов их разрешения. Такой опыт представ-
ляет собой значительный интерес для полиции Республики Арме-
ния. В том числе и с точки зрения его применения в планирующей 
деятельности, разработки и реализации различных видов планов, 
являющихся организационной основой деятельности органов вну-
тренних дел (полиции).

Так, например, в приказе руководителя полиции Республики Ар-
мения от 15 марта 2013 г. № 777-А «Об утверждении Инструкции по 
организации информационно-аналитической деятельности, планиро-
вания, оперативных совещаний и осуществлении контроля в системе 
полиции Республики Армения» (далее – Инструкция) под планирова-
нием понимается деятельность, направленная на разработку комплекс-
ных мероприятий с целью повышения эффективности оперативно-
служебной деятельности и надлежащего решения поставленных задач.

Кроме того, показывается органическая взаимосвязь планирова-
ния правоохранительной деятельности полиции Республики Арме-
ния с информационно-аналитической работой, а также иными управ-
ленческими функциями, процессом принятия решений, проведением 
оперативных совещаний. 

Так, например, в Инструкции, введенной в действие данным 
приказом, в первую очередь обращается внимание на информаци-
онно-аналитическую деятельность. Именно информационно-ана-
литическая деятельность позволяет определять конкретные цели 
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и первичные направления оперативно-служебной деятельности под-
разделений полиции Республики Армения, обеспечивать уровень 
и обоснованность планирования, выявлять ожидаемые результаты 
правоохранительной деятельности и прогнозировать возможные от-
рицательные явления. Осуществление информационно-аналитиче-
ской деятельности предполагает непрерывное накапливание, аккуму-
ляцию, исследование, систематизирование, обработку информации 
и ее предоставление руководству полиции.

В свою очередь, организация планирования связана с выполне-
нием работ, направленных на получение, накапливание, системати-
зацию, анализ информации, представление предложений, обработку 
проектов планов, согласование с ответственными исполнителями 
и соисполнителями, подтверждение со стороны руководителя, снаб-
жение исполнителей и соисполнителей необходимыми сведениями 
с целью составления того или иного плана. 

В целом же в Инструкции отмечается, что планирование ориенти-
ровано на более эффективное использование сил и средств в ходе реше-
ния сформулированных проблем, на обеспечение их равномерного рас-
пределения и периодичности. Меры, предусмотренные в планах право-
охранительной деятельности полиции Республики Армения, должны 
полностью вытекать из особенностей планирующегося промежутка 
времени и глубокого анализа оперативной обстановки, содержать кон-
кретные и реальные предложения, не нося формальный характер.

Планы, разрабатываемые в системе полиции Республики Ар-
мения, исходя из их характера, классифицируются по следующим 
видам: текущие планы, особые планы. Так, во время осуществления 
оперативно-служебной деятельности в системе полиции Республики 
Армения составляются следующие текущие планы:

 – годовые (план основных организационных мероприятий по-
лиции, план заседаний совещательного органа (коллегии) при на-
чальнике полиции);

 – полугодовые (план проводимых оперативных совещаний 
у руководства полиции, план командировок служб центрального ап-
парата полиции);

 – планы основных организационных мероприятий и проводи-
мых (оперативных) совещаний у начальников главных управлений 
центрального аппарата, самостоятельных управлений и отделов го-
рода Еревана и областных администраций.

В системе полиции Республики Армения составляются также 
особые планы: 

 – обеспечения общественного порядка и безопасности во время об-
щественно-политических, спортивных и других массовых мероприятий;
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 – планы комплексных мероприятий по охране общественного 
порядка и усилению борьбы с наиболее распространенными престу-
плениями, предотвращению правонарушений;

 – мер по предотвращению массовых беспорядков, групповых 
правонарушений;

 – мер разыскивания и задержания скрывающихся вооружен-
ных преступников;

 – мер по обнаружению похищенных автотранспортных средств;
 – совместно согласованных межобластных администраций 

в борьбе с тяжкими и наиболее распространенными преступлениями;
 – мер, осуществляемых при чрезвычайных положениях и во 

время гражданской обороны;
 – оперативно-следственных мер и следственных действий, осу-

ществляемых по конкретным делам;
 – устранения недостатков, обнаруженных по результатам ком-

плексно-инспекционной проверки, и т. д.
С этой точки зрения анализ оперативной обстановки межнацио-

нальных отношений, противоречий также может быть положен в ос-
нову составления планов. Республика Армения в национально-этни-
ческом отношении представляет собой относительно однородное об-
разование. Она – единственная страна бывшего СССР с практически 
моноэтничным населением (98,6 % армян). Но на территории Респу-
блики Армения существуют достаточно крупные этнические мень-
шинства: езиды, русские, ассирийцы, греки, украинцы, курды, грузи-
ны, белорусы, немцы, евреи, поляки. В этой связи потенциальная воз-
можность отдельных этнических конфликтов сохраняется, поэтому 
следует рассмотреть отдельные вопросы анализа данных отношений 
и использования их результатов в планировании. 

Основная и самая актуальная проблема, рассматриваемая раз-
личными учеными, – это необходимость эффективной диагностики 
межнациональных конфликтов в России. 

Необходимо отличать диагностику от прогнозирования. В диа-
гностическом исследовании объектом анализа является его описание 
и фиксация наиболее существенных характеристик, а не пролонга-
ция его как вполне сложившегося явления с целью предвидения из-
менений в будущем, т. е. прогноз.

Так, за последние десятилетия в Республике Армения не было 
зафиксировано ни одного заметного межэтнического столкновения. 
Однако создание и функционирование системы сбора и анализа ста-
тистической информации, проведение информационно-аналитиче-
ских обследований региональных ситуаций весьма полезно, ведь 
сфера межнациональных отношений – «легко воспламеняющий-
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ся материал» [2, с. 92]. Изучение межэтнических отношений – это 
всегда самостоятельное исследование, проведенное в доступных со-
трудникам полиции, с привлечением ученых в масштабах, позволя-
ющих сделать определенные выводы по рассматриваемому вопросу. 
Данное исследование носит промежуточный, поисковый характер 
и является региональным «срезом» этнической ситуации в стране 
в целом и в ее отдельном регионе.

Сбор информации осуществляется путем анкетирования с опо-
рой на мнения экспертов и данные средств массовой информации, 
определяется объем выборки. В исследовании могут принимать уча-
стие жители различных национальностей. Распределение по нацио-
нальностям не случайно. Здесь должны быть представлены как ко-
ренное, так и некоренное население. Распределение респондентов по 
профессиональному составу зависит от их национальности.

Также должно приниматься во внимание то, что в полиэтниче-
ских регионах взаимодействуют культуры разных этносов, и проис-
ходит, с одной стороны, сближение представителей данных культур, 
а с другой – у некоторых из них наблюдается утрата этнической иден-
тификации. Последствия этой утраты сказываются на отдельных лю-
дях и на обществе в целом. Угроза утраты национального самосозна-
ния у представителей тех или иных этносов вызывает необходимость 
осмысления происходящих в местах их проживания этнокультурных 
процессов [4, с. 121–123].

Судя по результатам различных исследований, большая часть 
населения далеко не безразлично относится к своей национальной 
принадлежности. Общее неблагополучие национальных отношений 
в стране, наличие зон межэтнических конфликтов в пределах «свое-
го» государства актуализируют рассматриваемую проблему в созна-
нии многих россиян. 

Этническое пространство, где сосуществуют и взаимодействуют 
этнические группы, редко находится в равновесии, по своей природе 
оно конфликтогенно. Дестабилизирующие процессы не сразу выходят 
на поверхность в форме открытого конфликта, способного расшатать 
и разрушить данное пространство. Иными словами, отношения между 
отдельными этническими группами всегда располагаются между дву-
мя полюсами: от доброжелательного взаимодействия до неприязнен-
ного отчуждения или антипатии. Безусловно, данные проблемы непо-
средственно воздействуют на состояние общественного порядка.

В связи с этим вполне обоснованно в планы работы профилак-
тической направленности закладываются меры, направленные на вы-
работку культуры межнационального общения и межнационального 
восприятия, которые могли бы содействовать предотвращению кон-
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фликтов. В практическом плане полезна деятельность национальных 
объединений, которая носит разносторонний характер.

Возникновению, а затем и развитию конфликтных ситуаций 
и сопутствующей им социальной напряженности предшествует по-
явление определенной неудовлетворенности людей тем или иным 
состоянием своего бытия, условиями и обстоятельствами повсед-
невной жизни. По мнению Г. Р. Валиулиной, стремясь преодолеть 
какие-либо проблемы и найти средства для удовлетворения возни-
кающей нужды, люди наталкиваются на определенные препятствия, 
в качестве которых иногда оказываются другие люди, в том числе 
люди другой национальности, либо целые организации, институты. 
Они-то и становятся катализаторами конфликтных ситуаций, ко-
торые могут перерасти в открытые и активные противоборства, по-
глощающие внимание, силы, ресурсы участников. Поэтому, чтобы 
идентифицировать возникающие конфликты, необходимо зафик-
сировать те исходные проявления неудовлетворенности, которые 
и составляют их основание [3, с. 314]. Отсюда необходимость пла-
нируемых действий органов полиции, направленных на дебюрокра-
тизацию деятельности органов власти, противодействие коррупции, 
своевременное реагирование на заявления и обращения граждан, 
совершенствование учетно-регистрационной дисциплины. Особо 
беспокоят население проблемы национализма и межнациональных 
конфликтов. Отсюда необходимость противодействия экстремизму, 
национализму.

Интерес к проблемам и событиям в сфере межнациональных от-
ношений, а также определенные претензии по поводу их освещения 
местными СМИ, как правило, тоже беспокоят граждан. Так, обыч-
но респонденты недовольны деятельностью СМИ в данной сфере, 
опрошенные оценивают освещение межнациональных отношений 
в регионах как недостаточное. По мнению граждан, СМИ призваны 
«утолять информационный голод» населения относительно межна-
циональной обстановки в регионе. Журналисты, освещающие столь 
щепетильную тему, обязаны:

 – воздержаться от публикации материалов, основанных на не-
проверенных данных и приводящих в конечном итоге к созданию 
образа врага в лице целых наций;

 – воздержаться от оправдания жестокости, террора, независи-
мо от того, какие цели провозглашают лица, в них виновные;

 – своевременно и полно информировать общественность о докумен-
тах, регламентирующих правовую ситуацию в конфликтных регионах;

 – отказаться от использования пропагандистских клише, вза-
имных ссылок на этноконфессиональную «ущербность».



Отсюда актуальность планируемых мероприятий по работе орга-
нов внутренних дел со СМИ.

Подводя общий итог предпринятому исследованию, можно 
утверждать: конфликтность не является доминирующей чертой 
межэтнических отношений в России и Армении. Но анализ обста-
новки в данной сфере должен быть постоянным и учитываться при 
разработке планируемых мероприятий. Эффективными для разви-
тия и совершенствования межнациональных отношений являются 
такие меры, как: обуздание преступности, усиление роли государ-
ства в жизни людей, четкая региональная национальная политика. 
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Традиционно важная для России проблема межнациональных 
отношений актуализирована современными политическими, эко-
номическими, социальными процессами и противоречиями. «Стра-
тегия государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия) определила 
принципиально новые подходы в области государственной наци-
ональной политики, а также ее двуединую цель – формирование 
российской гражданской нации и одновременное этнокультурное 
развитие всех народов страны, что особенно важно в нынешних 
международных условиях. Среди приоритетных направлений реа-
лизации Стратегии, перечисленных в пункте 20, выделим в контек-
сте нашей темы «Обеспечение равноправия граждан, реализации 
конституционных прав граждан в сфере государственной нацио-
нальной политики РФ» [2]. Это направление конкретизируется 
в задачах (пункт 21 Стратегии), одна из которых состоит в обеспе-
чении «принятия мер по недопущению проявлений дискриминации 
в отношении граждан различной национальной принадлежности 
при осуществлении государственными и муниципальными органа-
ми и организациями своей деятельности».

Несмотря на общее понимание дискриминации как явления, не-
гативно воздействующего на состояние законности и общественно-
го порядка, осмысление проблем противодействия расовой дискри-
минации и разжигания национальной вражды остается вне сферы 
широкого интереса отечественной правовой науки и значительно 
отстает от потребностей государственно-правовой практики [4, c. 3]. 
К числу малоизученных аспектов дискриминации следует отнести 
и тему профилирования по этническому признаку в деятельности 
правоохранительных органов. При этом расовое и этническое про-
филирование, которое предварительно можно охарактеризовать 
как использование сотрудниками различных правоохранительных 
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структур в качестве основания для действий избирательного ха-
рактера (более тщательных досмотров, избирательных проверок 
личности и т. д.) в отношении определенных лиц таких критериев, 
как раса, цвет кожи, происхождение, национальная, этническая или 
религиозная принадлежность, является устойчивой и повсемест-
ной проблемой в деятельности правоохранительных органов. Она 
в связи с контртеррористической деятельностью значительно обо-
стрилась в последние годы.

Профилирование по этническому признаку в деятельности 
полицейских органов способствует усилению уже существующей 
в обществе дискриминации по этническому признаку [3, с. 4]. От-
рицательные последствия – разжигание розни и конфронтации 
в обществе, восстановление стигматизированных групп против сил 
правопорядка мешают реализации партнерских стратегий полицей-
ской деятельности [8]. Кроме того, исследования выявили, что ра-
совое и этническое профилирование является менее эффективным, 
чем всеобщие или выборочные проверки, которые не являются дис-
криминационными и не позволяют террористам и другим правона-
рушителям уклониться от них [5].

Стратегия, ориентируя государственные и муниципальные ор-
ганы и организации на недопущение проявлений дискриминации 
в отношении граждан различной национальной принадлежности 
при осуществлении своей деятельности, опирается на международ-
ные и российские правовые документы, содержащие полный и без-
условный запрет дискриминации. Феномен дискриминации заклю-
чается не только в его универсальности, но и в разнообразии форм 
проявления. В целом дискриминацией (от лат. discriminatio – разли-
чение) следует считать различное обращение, проведение различий 
по основаниям (пол, религия, раса), которые человек не в силах из-
менить, так как они составляют важную часть его человеческой сущ-
ности, достоинства. Это соответствует современному пониманию 
равенства, которое состоит не только в закреплении равных прав 
граждан законом, но и в реальном осуществлении равенства посред-
ством обеспечения государственной властью равных возможностей, 
принятии государственными органами решений в отношении этих 
граждан независимо от религиозной, этнической, гендерной при-
надлежности. Наиболее полным является определение расовой дис-
криминации в ст. 1 Международной Конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 г.: под расовой дискриминацией 
понимается «...любое различие, исключение, ограничение или пред-
почтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, на-
ционального или этнического происхождения, имеющие целью или 
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следствием уничтожение или умаление признания, использования 
или осуществления на равных началах прав человека и основных 
свобод в политической, экономической, социальной и культурной 
или любых других областях общественной жизни» [1].

В уточнение содержания дискриминации и дискриминацион-
ных практик значительный вклад внес Европейский суд по правам 
человека. Не любое проведение различий по этническому признаку 
и не любое ограничение прав и свобод является дискриминацией, 
а лишь такое, в котором наличествуют два компонента: проведение 
различий по определенным критериям (в данном случае этниче-
ской принадлежности или этнического происхождения, цвета кожи) 
и ограничения в любой форме вследствие проведения этих различий 
возможности лиц или группы лиц, в отношении кого эти различия 
проводятся, пользоваться на равных началах основными правами 
и свободами. При этом Европейский суд оставляет за собой и госу-
дарствами право определять степень разумной пропорциональности 
между установленными различиями и целью, которые должны соот-
ветствовать идеалам демократического общества [9, c. 115].

В деятельности правоохранительных органов наиболее часто 
встречающимся видом дискриминационной практики является 
расовое (этническое) профилирование или этнически предвзятый 
подход, который проявляется в избирательности (предвзятости) 
по отношению к определенным этническим группам определенных 
действий, например, при проверке паспортного режима или прове-
дении оперативных мероприятий. В период с мая по сентябрь 2005 г. 
некоммерческой организацией «Юристы за конституционные пра-
ва и свободы» был проведен мониторинг действий сотрудников 
милиции московского метрополитена. Были проанализированы 
данные о более чем 1 500 случаев остановок пассажиров милицией 
на 15-ти станциях столичного метрополитена, а также сведения, со-
бранные в ходе интервью с 367 пассажирами, выбранными из числа 
остановленных. Полученные данные показали, что лица, визуально 
воспринимаемые как выходцы с Кавказа или из Средней Азии, доля 
которых среди всех пассажиров метро не превышала 4,6 %, состави-
ли 50,9 % граждан, остановленных милицией. То есть вероятность 
попасть в поле зрения милиции с целью проверки документов у лиц 
с «неславянской внешностью» была в 21,8 раза выше (а на одной 
станции – в 85 раз), чем у остальных.

Диспропорция, зафиксированная в ходе данного исследования 
(результаты во многом повторяли подобные исследования, про-
водившиеся в других городах мира), настолько значительная, что 
вряд ли может быть рационально аргументирована без обращения 
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к проблеме профилирования по этническому признаку. Перед ис-
следователями также ставилась задача проанализировать эффек-
тивность данной практики. Исследование показало, что лишь в 3 % 
случаев остановок граждан для проверки документов были выявле-
ны правонарушения, все они сводились к отсутствию надлежащих 
документов [7, c. 27].

Термин «расовое (или этническое) профилирование» в поли-
цейской деятельности охватывает любое действие, осуществленное 
в целях обеспечения безопасности или охраны общественного по-
рядка, в отношении отдельного лица или группы лиц, основанное 
на стереотипах, связанных с расой, цветом кожи, национальной или 
религиозной принадлежностью данного лица или группы лиц. На-
помним, что профилирование в деятельности полиции обозначает 
составление и использование в правоохранительной деятельности 
так называемых «профилей» – наборов признаков, обобщенно ха-
рактеризующих вероятных подозреваемых в совершении престу-
плений и потенциальных нарушителей порядка, что само по себе 
дискриминационной практикой не является. Расовое профилирова-
ние, или профилирование по этническому признаку, предполагает 
включение в этот набор критериев этнические, расовые и религиоз-
ные признаки, но отличается от криминалистического профилиро-
вания, в котором за основу мероприятий принимаются не стереоти-
пы и предрассудки, а объективные поведенческие критерии. Иными 
словами, криминалистическое профилирование следует отличать 
от расового профилирования, потому что первое вытекает из объ-
ективных признаков преступного поведения, в то время как второе 
основывается на стереотипных предположениях. 

Расовое, или этническое, профилирование впервые как метод 
деятельности полиции стало использоваться в США в 70-е гг., ког-
да борьба с наркоторговцами была тесно увязана с репрессией ряда 
этнических групп. Эта практика, являвшаяся более или менее офи-
циальной, широко распространилась и в других странах. Причем 
ряд специалистов относили расовое профилирование к разновид-
ности криминалистического профилирования и находили аргумен-
ты в его защиту.

Усилиями ученых, публицистов, представителей правозащит-
ных организаций профилирование по расовому, этническому и ре-
лигиозному признакам в деятельности полицейских органов было 
идентифицировано как разновидность расовой, этнической и ре-
лигиозной дискриминации, унижающей человеческое достоинство. 
Европейский суд по правам человека также признал эту практику 
незаконной дискриминацией. Причем если в целом ситуация в Рос-
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сии по данному явлению является малоизученной, то решение Ев-
ропейского суда от 13 декабря 2005 г. как раз касалось РФ по делу 
«Тимишев против России» (Тимишев и его шофер были лишены 
допуска в Кабардино-Балкарию через пропускной пункт Урух, т. к. 
ГИБДД действовало в соответствии с устными инструкциями о том, 
чтобы отказывать в проезде чеченцам на частных автомобилях) [6].

В 2015 г. сообщение Специального докладчика Совету по пра-
вам человека ООН было полностью посвящено анализу явления ра-
сового профилирования в работе правоохранительных органов, что 
прямо свидетельствует о глубине проблемы в современном обще-
стве. В этом докладе описаны различные формы расового и этни-
ческого профилирования, имеющие широкое распространение во 
многих странах мира. Среди них: 

 – непропорционально частое использование механизма оста-
новки лиц (в том числе в качестве водителей), обыска и проверки 
документов на основе признаков расы, цвета кожи и т. д.;

 – непропорционально большое количество случаев примене-
ния силы в отношении этнических меньшинств со стороны сотруд-
ников в сравнении с остальными гражданами;

 – взаимосвязь между принадлежностью к этническим мень-
шинствам и назначением более строгих уголовных наказаний;

 – непропорционально высокая представленность этнических 
меньшинств в местах заключения. 

Тревожным сигналом является распространение такой формы 
профилирования, как непропорционально большое количество слу-
чаев применения силы в отношении групп меньшинств со стороны 
сотрудников правоохранительных органов [5].

В данном документе обобщены меры, принимаемые на между-
народном, региональном и национальном уровнях в целях запреще-
ния, пресечения и профилактики расового и этнического профили-
рования в деятельности правоохранительных органов. Это прежде 
всего правовые меры на международном и национальном уровне. 
Прямой запрет расового профилирования в деятельности право-
охранительных органов содержится в законодательстве ряда стран, 
а также в этических кодексах сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Осуществляется контроль полицейских операций, в наиболь-
шей степени связанных с расовым профилированием, посредством 
сбора данных и оценки деятельности правоохранительных органов 
(единственной страной, которая осуществляет сбор таких данных, 
систематически, является Великобритания). Специальный доклад-
чик отметил, что профессиональная подготовка сотрудников право-
охранительных органов оставляет желать лучшего, особенно когда 
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они сталкиваются с проблемой расового профилирования. По край-
ней мере, сотрудники национальных правоохранительных органов 
должны быть надлежащим образом информированы об обязатель-
ствах своих государств в этой области. Он также указал, что пред-
упреждению профилирования может способствовать обеспечение 
этнического многообразия в рядах правоохранительных органов, 
т. е. привлечение на работу в правоохранительные органы лиц, при-
надлежащих к этническим меньшинствам.

Проблема дискриминации по этническому признаку на совре-
менном этапе развития весьма актуальна для многонациональной 
России. Дискриминационное поведение и в особенности поведение 
государственных служащих является основой межнациональных 
конфликтов, следовательно, требует пристального внимания и кон-
троля со стороны общества, принятия мер по его недопущению 
и пресечению. Дискриминационные практики со стороны тех, кто 
по долгу службы должен контролировать и обеспечивать равные 
права и свободы граждан, подрывают доверие к власти и базовым 
ценностям общества и государства. Необходимость противостоять 
подобным негативным явлениям требует формировать механизм 
выявления, предотвращения и преодоления дискриминации, важ-
ным компонентом которого является сотрудник, обладающий спе-
циальными знаниями, навыками и умениями.
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Рассматривая любые вопросы, касающиеся политики, необхо-
димо определиться с ключевым понятием, каковым в нашем случае 
является понятие политики. Здесь нет нужды завязывать дискуссию 
или давать, как это нередко бывает, еще одно авторское определение. 
Этих понятий дано уже великое множество, из коего, в интересах об-
суждаемой темы, наиболее предпочтительным является то, которое 
дано было профессором Н. А. Стручковым. Это предпочтение обу-
словлено тем, что он имел в виду фундаментальную общетеоретиче-
скую (в области права) подготовку. Именно это позволило Стручко-
ву одним из первых сформировать понятие уголовной политики. При 
этом очень важным является следующее. Профессор исходил из того, 
что суть политики как таковой всегда обусловлена одной и той же 
социально-экономической основой, а потому политика всегда одна 
[7, с. 8–13]. Этим и определяется то общее, что связывает государ-
ственную национальную и уголовную политику: и то, и другое – есть 
деятельность государства, которая осуществляется в разных сфе-
рах общественной жизни. Соответственно этому политика в каждой 
сфере общественной жизни имеет свое содержание, специфический 
предмет, формы и методы осуществления, чем и определяется то осо-
бенное, которое свойственно каждой отдельной области политики.

Как известно, любая политика начинается с идеологии, с кон-
цепции. Утверждение о том, что без идеологии не может быть поли-
тики, вполне обоснованно [8, с. 106].

Идеологические, концептуальные приоритеты в области госу-
дарственной национальной политики и уголовной политики наш-
ли отражение в Стратегии национальной безопасности, из которой 
следует, что и то, и другое есть неотъемлемые составляющие на-
циональной безопасности государства. Обеспечение национальной 
безопасности – та общая цель, которая связывает государственную 
национальную и уголовную политику [4, ст. 6]. Но каждая из них 
имеет свои цели, содержание, силы, средства. Этим и определяется 
специфика и особенности.
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В Стратегии государственной национальной политики отмеча-
ется, что сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявле-
нием ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и ре-
лигиозного экстремизма и терроризма [3, ст. 14].

Это положение важно для осуществления государственной на-
циональной политики и уголовной политики.

Задачами по обеспечению межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений яв-
ляются:

 – определение в качестве одной из приоритетных задач в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации 
профилактики возникновения конфликтных ситуаций;

 – формирование в обществе обстановки нетерпимости к про-
паганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, нацио-
нальной исключительности, направленных на подрыв общественно-
политической стабильности, национального мира и согласия;

 – принятие правовых и организационных мер по предотвраще-
нию и пресечению деятельности, направленной на возрождение на-
ционалистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма;

 – предотвращение и пресечение деятельности, направленной 
на подрыв безопасности государства, разжигание расовой, нацио-
нальной и религиозной розни, ненависти или вражды;

 – профилактика и пресечение межнациональной (межэтни-
ческой) и межконфессиональной напряженности и конфликтов 
[3, ст. 21, п. «в»].

Очевидно, что на определенном этапе государственная нацио-
нальная политика как бы «перетекает» в политику уголовную, це-
лью которой является обеспечение безопасности личности, обще-
ства, государства от криминальных посягательств. Криминальные 
посягательства в области государственной национальной полити-
ки – это еще вопрос этой политики, но уже вышедший за ее преде-
лы, это уже вопрос политики уголовной. Одним из ее направлений 
является профилактика криминальных посягательств экстремист-
ского, националистического характера, расовой, религиозной розни, 
ненависти или вражды.

Уголовный закон содержит в себе перечень деяний, связанных 
с указанными обстоятельствами. Преступления, связанные с этни-
ческим происхождением участников, относят к этническим кон-
фликтам, которые рассматриваются как совокупность деяний, име-
ющих свои особенности, связанные именно с различиями участни-
ков по этническому признаку и роли, выполняемой в этом деянии 
[5, с. 89].
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Реализация государственной национальной политики тесно 
связана с регулированием миграционных процессов. О важности 
вопроса миграции свидетельствует утвержденная в 2012 г. Концеп-
ция государственной миграционной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. В ней одним из направлений государствен-
ной миграционной политики обозначено формирование в обществе 
культуры межнационального общения, противодействия нацио-
нальной и расовой нетерпимости [6, с. 966].

Этому призвано способствовать формирование позитивного пра-
вового сознания [2], что обеспечивается принятием мер по противо-
действию любым формам экстремизма, а также незаконной миграции.

Признавая право человека на свободу передвижения, Россий-
ская Федерация связывает рациональную организацию миграцион-
ных процессов с обеспечением национальной безопасности в обла-
сти повышения качества жизни российских граждан [1, ст. 48] и го-
сударственной и общественной безопасности в целом [1, ст. 41]. Это 
предопределило одно из направлений уголовной политики, связан-
ного с противодействием незаконной миграции и незаконному пре-
быванию иностранного гражданина на территории Российской Фе-
дерации. Эти положения находят отражение в ст.ст. 322, 322.1, 322.2, 
322.3 УК РФ.

Действующая Стратегия национальной безопасности к числу 
угроз государственной и общественной безопасности относит дея-
тельность террористических и экстремистских организаций; дея-
тельность радикальных общественных объединений и группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию; деятельность преступных организаций и группировок, 
связанную с организацией незаконной миграции и торговли людь-
ми. УК РФ устанавливает ответственность за посягательства на го-
сударственную и общественную безопасность, выраженные посред-
ством осуществления указанного противоправного поведения.

Таким образом, уголовная политика, являясь относительно са-
мостоятельной, тесным образом связана с государственной нацио-
нальной политикой и способствует ее реализации силой уголовно-
правового запрета и принуждения в целях обеспечения националь-
ной безопасности.
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Потребители информации в современном информационном 
обществе все больше доверяют СМИ и социальным сетям [7]. Это 
используется определенными субъектами в манипулятивных це-
лях [8, с. 292], в частности для популяризации экстремистских дей-
ствий и других видов преступлений.

Общественная опасность этого явления отмечена в Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. 
В документе подчеркивается: «…информационно-телекоммуника-
ционные сети, включая сеть «Интернет», стали основным средством 
коммуникации для экстремистских и террористических организа-
ций, которое используется ими для привлечения в свои ряды но-
вых членов, организации и координации совершения преступлений 
экстремистской направленности, распространения экстремистской 
идеологии» [2].

На манипулятивные эффекты указывают ряд исследователей 
информационного противоборства и информационной войны (Па-
нарин И. Н., Манойло А. В., Расторгуев С. П. и др.).

Глобальность коммуникационных потоков, особенно в соци-
альных сетях и их популярность констатируют количественные 
данные о численности пользователей:

 – Facebook – 1,4 млрд;
 – ВКонтакте – 328 млн;
 – You Tube – 1,2 млрд;
 – Twitter – более 500 млн.

Проведенный опрос ФОМ показал, что доля пользователей 
сети Интернет среди молодежи является максимальной [9]. Учи-
тывая факт, что основной движущей силой социальных процессов, 
в частности «цветных» революций и «евромайданов», являлись 
радикально настроенные молодые люди в возрасте до 30 лет, то 
«медиаэкстремизм» и «медиатерроризм» предназначаются для по-
рождения и стимуляции хаоса, разрушения социальной устойчиво-
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сти, усиления атмосферы «парализующего пессимизма», усиления 
общественной напряженности и конфликтности, нарушения нор-
мального функционирования властных структур, подрыва доверия 
населения к действиям и намерениям власти [14, с. 25–30].

Факт угрозы распространения экстремизма в сети Интернет 
подтверждают данные по вынесенным судами Российской Федера-
ции приговорам за пропаганду экстремизма в Интернете по ст. 280 
и ст. 282 УК РФ. Например, в 2010 г. количество приговоров за про-
паганду экстремизма в целом по России составляет 72 (из них 26 за 
пропаганду экстремизма в Интернете), в 2011 г. – 78 (из них за про-
паганду экстремизма в Интернете – 52), в 2012 г. – 64 (за пропаган-
ду экстремизма в Интернете – 36) [4, с. 37].

Противодействие экстремизму в сети Интернет является од-
ним из относительно новых направлений оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел. Его значимость определяет-
ся постоянно возрастающей активностью террористических и экс-
тремистских организаций, преступных групп в информационном 
пространстве. Лидеры и члены экстремистских организаций, ра-
дикальных общественных объединений и группировок используют 
возможности сети Интернет для распространения идеологии экс-
тремизма, возбуждения социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, вербовки новых участников, планирования 
и координации противоправных акций, а также сбора финансовых 
средств.

Данная угроза признана на государственном уровне и нашла 
отражение в основополагающем документе стратегического плани-
рования – Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации. В ней, в перечне основных угроз государственной и обще-
ственной безопасности, названа «деятельность, связанная с исполь-
зованием информационных и коммуникационных технологий для 
распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, 
терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, 
политической и социальной стабильности в обществе» [3].

Эффективный механизм предупреждения и пресечения право-
нарушений на почве экстремизма в сети Интернет требует продук-
тивного взаимодействия органов внутренних дел с общественными 
объединениями, действующими в сети Интернет (Молодая гвардия, 
Лига безопасного Интернета, Казачья кибердружина и т. д.).

О совершенствовании взаимодействия государственных и му-
ниципальных органов с институтами гражданского общества гово-
рится в п. 20 Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации, в ней же в п. 21 одной из задач является 
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«организация с участием институтов гражданского общества и ин-
тернет провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма 
в социальных сетях» [1].

В теории социологии управления под взаимодействием имеет-
ся в виду воздействие разных объектов друг на друга, их взаимная 
обусловленность и изменение состояний, взаимопереход функций 
от определенного объекта к другому объекту. По своей сущности 
взаимодействие – это вид внешних и внутренних отношений, нали-
чие постоянных связей. Качества объекта проявляются и познают-
ся только в контакте друг с другом, в связи с чем взаимодействие 
можно понимать и как деятельное проявление социальной системы. 
Взаимодействие – это влияние различных социальных структур 
друг на друга в результате выполнения ими своих функций на осно-
ве компромиссов интересов при достижении своих целей [13, с. 31].

А. П. Ипакян понимает под взаимодействием «взаимное согла-
сование действий двух или более участников, совместно решающих 
какую-либо общую задачу [10, с. 82]. Смысл взаимодействия, на 
наш взгляд, выражается в характере и содержании взаимоотноше-
ний между людьми и социальными группами как постоянными но-
сителями разных видов деятельности, которые различаются по со-
циальному статусу и функциям.

В. М. Шванков утверждает, что наиболее значимым в понятии 
взаимодействия, определяющим его признаком является сотруд-
ничество на основе взаимопомощи. Дополняя понятие «взаимодей-
ствие» признаками «сотрудничества», «взаимопомощи», он дает 
определение взаимодействия – «это деловое сотрудничество на ос-
нове взаимопомощи частей и элементов систем органов внутренних 
дел в целях наиболее эффективного решения задач борьбы с пре-
ступностью и охраны общественного порядка» [15, с. 10].

В определении, сформулированном В. М. Шванковым, речь 
идет о внутреннем взаимодействии служб органов внутренних дел. 
В статье мы рассматриваем взаимодействие подразделений поли-
ции с общественными объединениями, которое является для под-
разделений полиции внешним.

Учитывая внешние связи, наиболее интересным является опре-
деление, данное В. Г. Кутушевым, который понимает под взаимо-
действием «основанное на законах и подзаконных нормативных ак-
тах, согласованное по задачам, направлениям и времени совместное 
использование сил и средств органов внутренних дел, других госу-
дарственных органов, общественных организаций и трудовых кол-
лективов в интересах достижения общей цели обеспечения право-
порядка в городе или районе» [11, с. 16].
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В юридической литературе взаимодействие органов внутрен-
них дел с общественными объединениями относится к организаци-
онным функциям или принципам управления системой правоохра-
нительных органов. Этот принцип непосредственно связан с функ-
циональной стороной деятельности органов внутренних дел, при-
званных решать задачи охраны правопорядка и противодействия 
преступности. Их решение без должного взаимодействия с иными 
органами власти и управления, общественными организациями 
и гражданами невозможно [5, с. 4].

Взаимодействие органов внутренних дел с общественными ор-
ганизациями понимается как особая форма социального партнер-
ства, содействия полиции [6, с. 6].

В практике органов внутренних дел взаимодействие рассма-
тривают как совместную деятельность с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления и представителями обще-
ственности, которая направляется против социальных процессов 
[12, с. 97].

Однако нужно отметить, что проблемы взаимодействия орга-
нов внутренних дел с общественными объединениями по противо-
действию экстремизму в сети Интернет изучены не в полной мере.

Вышеизложенное предопределяет важность формулирования 
главных признаков данного взаимодействия. При этом необходимо 
отметить, что единство мнений среди ученых и практиков по данно-
му вопросу отсутствует.

1. Деятельный характер. Например, участие в совместной ин-
формационной акции, обмен значимой информацией или анализ, 
мониторинг сети Интернет и т. д.

2. Наличие, как минимум, двух субъектов, с характерными 
только им силами и средствами, функциями и компетенцией. Слож-
но себе представить взаимодействие, которое будет эффективным, 
между двумя одинаковыми в правовом, тактическом и техническом 
отношении субъектов. Образно говоря, субъекты должны нуждать-
ся в данном взаимодействии, в связи с отсутствием у них каких-ли-
бо качеств или ресурсов для выполнения намеченной цели.

3. Общие действия субъектов должны носить обязательный со-
гласованный процесс. При этом следует отметить, что при согласо-
вании уточняются детали взаимодействия, налаживаются контакты 
между субъектами.

4. Единая цель и постановка общих задач, которые должны 
быть конкретными и понятными для исполнителей.

5. Взаимодействие между субъектами должно основываться на 
нормативных правовых актах.
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6. Сфера данного взаимодействия специфическая, не имеющая 
территориальных границ, – сеть Интернет.

7. Взаимодействие в «онлайн-режиме», требующее немедленно-
го реагирования на экстремистские материалы, выложенные в сеть 
Интернет, вызывающие социальную напряженность.

На современном этапе происходит рост общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, которые своими целя-
ми ставят противодействие распространению экстремизму в сети 
Интернет (Молодая гвардия, Лига безопасного Интернета, Казачья 
кибердружина и т. д.).

В своих действиях они могут вступать в противоречия с целями 
правоохранительной деятельности органов внутренних дел, но из-
начально их намерения благие. И органы внутренних дел должны 
быть основным интересантом организации такого взаимодействия 
с целью выработки принципов политики партнерских отношений 
в сфере противодействия экстремизму в сети Интернет, разграни-
чению полномочий сфер деятельности, координации усилий и вы-
текающих из этого всех методических действий.
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Ближайшее рассмотрение феномена «коммуникация» обна-
руживает его неоднородность. Прежде всего потому, что различны 
коммуникативные средства, их связи и отношения в структуре вы-
сказывания и способы актуализации их коммуникативной функции. 
Коммуникация может быть стратифицирована, то есть представле-
на различными вариантами на основе каких-либо признаков. Чаще 
всего выделяют следующие типы коммуникации:

 – межличностная;
 – внутригрупповая;
 – массовая (по степени репрезентативности аудитории);
 – устная и письменная (по форме);
 – аудитивная;
 – визуальная;
 – аудитивно-визуальная (по каналу передачи и восприятия ин-

формации).
В качестве особого канала выделяется тактильный, имеющий 

специализированную функцию – служить способом коммуникации 
для людей, которые не могут воспользоваться другими каналами 
из-за болезни глаз или из-за ситуативных обстоятельств общения 
[2, с. 84]. Различают также естественные, искусственные и есте-
ственно-искусственные коммуникативные системы (по характеру 
элементов и функции).

Все эти классификации отражают реальные связи коммуни-
кативных средств и их функции и позволяют осмыслить комму-
никативные средства в контексте решения задач государственной 
на циональной политики. Для достижения целей, или в ходе разво-
рачивания государственной национальной политики, которая де-
терминирована различными факторами, ситуациями, обстоятель-
ствами, используется множество разнообразных коммуникативных 
средств, среди них: слова, словосочетания, такие особенности голо-
са, как высота, громкость, тон; жесты, поза, телодвижения, мимика, 
рисунки, символы (буквенные, цифровые, изобразительные, цвет-
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ные), зарубки на дереве или камне, костры, флажки и т. п. и, нако-
нец, образ – сценический, кинематографический, изобразительный, 
музыкальный, литературно-художественный. В определенных си-
туациях средством передачи информации может служить и одежда, 
и предметы быта.

Для подтверждения последнего приведем пример националь-
но-объединительного проекта под названием «Этномир». В относи-
тельной близости от Москвы на относительно большой территории 
специально сконструирован и представлен максимум националь-
ного разнообразия России: жилые и хозяйственные постройки раз-
личных регионов страны, элементы утвари, национальной одежды 
и т. п. В познавательно-рекреационном режиме организовано кру-
глогодичное посещение всеми желающими этой по сути коммуни-
кативной площадки.

Если представить национальное многообразие Российской 
Федерации, то при вдумчивом анализе и осмыслении этого обна-
ружится, что различные народы с различной интенсивностью и в 
различном объеме используют тот или иной набор коммуникатив-
ных средств. В конкретных коммуникативных актах эти коммуни-
кативные средства могут использоваться самостоятельно и в со-
четании друг с другом. Совместное употребление свидетельствует 
о наличии общих функций, самостоятельное употребление говорит 
в пользу специфических функций. Все это подводит нас к проблеме 
уровня коммуникаций.

Дадим общую характеристику коммуникативных средств, обра-
тим внимание на то, что их объединяет. Общими для них являются 
важнейшие функции коммуникации – информационная – все эти 
средства способны сообщать информацию о предметах, их свой-
ствах, явлениях, действиях и процессах; экспрессивная – все эти 
средства способны выражать не только смысловую, но и оценочную 
информацию о реалиях окружающей действительности, и прагма-
тическая – все эти средства способны передавать коммуникативную 
установку, предписывающую определенное воздействие на комму-
никанта и его адекватную реакцию в соответствии с социальной 
нормой речевого поведения. В рамках изложенного интересно про-
анализировать достаточно известную фразу: территория Дагестана 
добровольно не желала входить в состав России, добровольно она 
не станет выходить из состава России.

В функциональном плане коммуникативные средства равно-
правны, хотя и не равноценны. Они могут различаться по своей 
функциональной нагрузке. Например, слово «черный» употребля-
ется главным образом в информационной функции – сообщает 



34

смысловую информацию о цвете, но в высказываниях типа «и на-
стал черный день», или «черные наводнили город» на первый план 
выступает его экспрессивная функция. В рамках межнационально-
го общения это слово имеет явно неоднозначную и часто оценоч-
ную нагруженность. В этой связи функциональная общность ком-
муникативных средств позволяет рассматривать их в обобщенном 
плане, как знаки – материально-идеальные образования (имеющие 
форму и содержание), которые репрезентируют (представляют, 
обозначают) реалии окружающей действительности, оценивают их 
и предписывают мотивированность и социальные нормы общения. 
Изучение коммуникативных средств в динамическом аспекте спо-
собно обнаружить изменчивость акцентуации социальных смыслов, 
связанных с национальным вопросом. Так, например, в настоящее 
время исчезли элементы современного народного фольклора, каса-
ющиеся чукчей.

В процессе решения задач государственной национальной по-
литики наблюдаются действия по интеграции и подчеркиванию 
единства страны. Применительно к действиям средств массовой ин-
формации это проявляется в подборе ведущих новостных и других 
программ. Национальное происхождение ведущих сказывается на 
коммуникативных средствах, в которых обнаруживаются различия. 
Национальная природа ведущих их аутентичность проявляется в:

а) вербальных или словесных знаках – слова, словосочетания, 
которые образуют вербальные системы; 

б) невербальных знаках – жесты, мимика, особенности голоса, 
символы, которые образуют невербальные системы; 

в) синтетических знаках – образы, которые соединяют в себе 
вербальные и невербальные знаки и образуют синтетические систе-
мы в определенных видах искусства или жанрах телеиндустрии.

Национальные особенности в ходе коммуникации как правило 
проявляются интуитивно, т. к. возможности осознанного выбора 
разнородных коммуникативных средств при линейном развертыва-
нии естественной спонтанной речи участников публичной дискус-
сии ограничены.

В современных условиях всесторонне изучается массовая ком-
муникация. Основной задачей при этом становится исследование 
национальных коммуникативных факторов, обусловливающих 
формирование общественного мнения – отношения к социальным 
реалиям и ценностям.

Российское общество может быть структурировано по-разному, 
в зависимости от признака, определяющего его целостность на базе, 
например, классовых, территориальных, национальных или других 
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отношений людей. Целостность является существенной характе-
ристикой любой разновидности социума. Дело в том, что в каждой 
социальной структуре, будь то большая или малая группа, подгруп-
па, семейная ячейка, действуют определенные социальные нормы, 
которые закреплены традицией, юридически или морально-нрав-
ственными обязательствами. Классовая структурация российского 
общества утрачивает, или уже утратила актуальность, националь-
ная возможна лишь в управляемом, контролируемом режиме. Как 
такой режим обеспечить – это главный вопрос государственной на-
циональной политики. Без ответа на него не получится обеспечить 
адекватное продуцирование и понимание информации в обществе.

Какой подход можно предложить для исследования этой про-
блемы? Учитывая, что в коммуникации задействованы различные 
по своей природе коммуникативные средства, например, государ-
ственные и негосударственные, целесообразно выделить коммуни-
кативные системы на базе однородных коммуникативных средств. 
Применительно к нашей стране это русский язык, как государствен-
ный язык России. Но в российском обществе несколько различных 
коммуникативных систем. При этом разные коммуникативные 
средства позволяют предложить уровневый вариант организации 
коммуникативных систем, обслуживающих общество.

И в одном и в другом случае основными видами вербальной 
коммуникации является устная и письменная речь. Хотя при этом 
используются однородные коммуникативные средства, способы их 
актуализации существенно различаются и требуют специального 
изучения в плане социокоммуникации.

В рамках государственной национальной политики особое ме-
сто занимает понятие дискурса, определяемого как связный текст, 
актуализация которого обусловлена множественными фактора-
ми, в том числе и национальными. Различные коммуникативные 
средства будут обусловливать понимание взаимосвязи различных 
дискурсов и давать перспективу для создания целостной государ-
ственной национальной политики, которой должна предшествовать 
разработка ситуационных моделей, отражающих воздействие соци-
окультурных факторов на процесс коммуникации в пределах стра-
ны. Подробней об этом писал Т. А. Ван Дейк [1].

Если взглянуть на проблему с позиций теории критического 
анализа дискурса, продукты коммуникации являются результатом 
деятельности говорящих и пишущих в определенной социальной 
ситуации. Насколько такая ситуация обусловлена национальной 
неоднородностью, это отдельный вопрос. Отношения коммуникан-
тов обычно отражают разные модели социальных отношений людей, 
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в том числе и межнациональных. Коммуникативные средства на 
любом уровне функционирования социально обусловлены. В про-
фессиональном срезе общества функциональная обусловленность 
и потребность быть адекватным времени может вызвать, напри-
мер, процессы самообразования, в ходе которых значительно рас-
ширяется набор используемых коммуникативных средств [3, с. 13]. 
В этом смысле соотнесенность формы, средств и содержания ком-
муникации не произвольна, а всегда мотивирована.

Природа национальной и межнациональной коммуникации 
близка к невербальным коммуникативным системам, т. к. в ней со-
хранились следы биологических факторов – мимика и жесты, кото-
рые используются для выражения некоторых эмоций и ощущений, 
они присущи человеку изначально, также как и некоторым прима-
там. В ней заложена основа механизма распознавания «свой – чу-
жой». Следовательно, государственная регуляция межнациональ-
ного общения должна содержать в себе различные по своей природе 
коммуникативные средства.

И последнее, выделяя среди многих факторов, определяющих 
природу внутригосударственной коммуникации, фактор социаль-
ной стратификации общества – наличие дифференцированных по 
разным признакам социальных структур, необходимо подчеркнуть 
специфическую особенность этих структур – их двойственную 
природу. С одной стороны, социальные структуры детерминирова-
ны видами человеческой деятельности и являются ее результатом, 
с другой – социальные структуры первичного уровня, такие как на-
циональность, являются объективной данностью, в рамках которой 
реализуется человеческая деятельность во всех возможных прояв-
лениях.

Дело в том, что в некоторых обществах для эффективного осу-
ществления коммуникации важно взаимодействие речевых харак-
теристик не только с социальными структурами первичного и вто-
ричного уровней, но и с естественными структурами, сложившими-
ся на основе признаков возраста, пола, национальности. Кроме того, 
следует учитывать, что социальные структуры не автономны, они 
не могут существовать независимо от идей, от понимания социаль-
ных ценностей, которые сложились в тех или иных национальных 
образованиях.

Таким образом, в решении задач государственной националь-
ной политики нужно учитывать три подхода к пониманию комму-
никативных средств. Первый связан с проблемами дифференци-
ации и систематизации коммуникативных средств, которые обу-
словлены национальным фактором и различны по своей природе, 



структуре, функциям и эффективности; второй связан с проблема-
ми межличностной коммуникации между представителями много-
национальной страны; третий – с проблемами массовой коммуни-
кации, в том числе представленностью различных национальностей 
в общегосударственных средствах массовой коммуникации. Ком-
муникация выступает как бы посредником между индивидуальной 
и общественной, в том числе и на уровне нации осознанной инфор-
мацией. Ключевой проблемой коммуникации является механизм, 
который переводит индивидуальный процесс передачи и воспри-
ятия информации в социально значимый процесс персонального 
и массового воздействия, и при этом желательно, чтобы националь-
ный фактор способствовал социальной солидаризации, а не прово-
цировал дезинтеграционные процессы.
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Наиболее сложными в системе национальных отношений явля-
ются межнациональные конфликты. Они понимаются как крайнее 
обострение противоречий между народами в ходе решения полити-
ческих, территориальных, экономических, культурных, религиоз-
ных и других проблем, осознаваемых представителями этносов как 
жизнеобеспечивающие и требующие разрешения.

Указанные конфликты реализуются как организованные по-
литические действия (массовые беспорядки, сепаратистские вы-
ступления, гражданские войны), в которых противостояние прохо-
дит по линии этнической общности. Ю. Риманенко и Э. Степанов 
подчеркивают, что чаще всего такого рода конфликты происходят 
между меньшинством и доминирующей этнической группой, кон-
тролирующей власть и ресурсы в государстве [2].

Этноконфликты возникают и действуют на различных уров-
нях: социально-экономическом; социально-политическом; соци-
ально-психологическом; идеологическом; на уровне национально-
государственных институтов законодательной и исполнительной 
власти и др. Этот факт обусловливает их комплексный характер – 
сливаются воедино политические, экономические, территориаль-
ные, религиозные и иные противоречия.

Одним из условий эффективного управления межнациональ-
ными конфликтами является их анализ. В процессе этноконфлик-
тологического анализа, по мнению специалистов, должны быть 
учтены ряд обстоятельств, в частности, причины и типологизация 
развертывания этноконфликтов; стадии и механизмы межнацио-
нального конфликта.

Многофакторность этноконфликтологического анализа позво-
ляет учитывать комплекс взаимодействующих между собой проти-
воречивых факторов экономического, политико-правового, идеоло-
гического, социокультурного и др. характера, влияющих на совре-
менные межнациональные отношения.
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Несмотря на комплексность причин возникновения этнонацио-
нальных конфликтов, существует несколько подходов, их объясняющих.

Социологический подход основывается на анализе этнических 
параметров социальных групп (классы, страты, социально-профес-
сиональные группы и т. д.) и выявляет феномен узурпации (захва-
та) власти теми или иными представителями одной национальной 
группировки в ущерб другой и социальной дискриминации по эт-
ническому или расовому признаку. В данном подходе представля-
ет интерес и экономический фактор: роль экономического посред-
ничества, торговли, которые в полиэтнических обществах имеют 
тенденцию попадать под контроль представителей национальных 
групп или выходцев из определенного региона. Это обычно вызы-
вает недовольство со стороны остального населения, распространя-
ющего на торговцев свои негативные реакции. Однако соревнова-
тельность и конкуренция в сфере трудовых и экономических взаи-
модействий не всегда являются основными причинами этнических 
конфликтов.

Политологический подход подчеркивает роль интеллекту-
альных, политических и других элит в формировании этнических 
чувств, усилении и эскалации межэтнической напряженности до 
уровня открытого конфликта. Ими актуализируются и активизиру-
ются вопросы власти, обеспечения доступа к ресурсам и привиле-
гиям, являющиеся ключевыми для понимания причин роста этни-
ческого национализма и конфликтности. Однако с использованием 
только политологического подхода также не могут быть в полной 
мере объяснены феномен массовой мобилизации и интенсифика-
ции эмоций участников межэтнических конфликтов, сила группо-
вого стремления к автономии, готовность перейти ради этого к са-
мым жестоким методам насилия.

Социально-психологический подход позволяет понять поведен-
ческие механизмы этнических противостояний. Неадекватное, ир-
рациональное восприятие той или иной этнической группой угрозы 
утратить самоценность является мощным средством мобилизации 
подобных механизмов и определяет экстремизм этнических требо-
ваний и достаточность мотивов для вовлечения в противоборство 
широких масс рядовых участников. К разряду социально-психоло-
гических причин межэтнических конфликтов относятся противо-
стояния, вызванные пережитыми «историческими несправедливо-
стями», чувством утраты национальной гордости и достоинства.

На бытовом уровне могут возникать этнические конфликты, об-
условленные общей подсознательной неприязнью к представителям 
определенного этноса. В ходе длительного противоборства, какими 
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бы ни были его причины, у конфликтующих этносов такая непри-
язнь по отношению друг к другу приобретает массовый характер, 
передается из поколения в поколение, возникает вновь и вновь при 
очередном обострении спорных проблем. Для «снятия» этого фено-
мена требуются десятилетия, пока не вырастут новые поколения лю-
дей, не отягощенных опытом непримиримого противостояния. 

В соответствии с обозначенными подходами можно дифферен-
цировать ряд причин межнациональных конфликтов.

Исторические причины, связанные с прошлыми обидами. В си-
туации обострения межнациональных отношений они становятся до-
полнительными факторами усугубления ситуации и используются 
для оправдания своих действий и осуждения действий противника.

Взаимные территориальные притязания этносов, возникаю-
щие на межгосударственном, межрегиональном, местном уровнях. 
Не все территориальные притязания перерастают в конфликт. Как 
правило, к противоборству приводят споры между этническими 
общностями относительно их права проживать на той или иной тер-
ритории, владеть или управлять ею.

Мотивы территориальных притязаний обусловлены, как прави-
ло, наличием исторических, культурных, культовых и других памят-
ников этноса на определенной территории; нечеткостью демаркации 
существующих границ или проведением новой демаркации, если ра-
нее таких границ не было; возвращением на историческую родину 
ранее депортированного этноса; произвольным изменением границ; 
насильственным включением территории этноса в соседнее госу-
дарство; расчленением этноса между разными государствами и др.

Политические причины этнических конфликтов обусловлены 
борьбой за власть между различными этническими группировками 
на всех уровнях (местном, региональном, государственном); борь-
бой этноса за свой политический статус в рамках единого государ-
ства; борьбой за полную государственную (политическую) незави-
симость и др.

Типологизация по целям позволяет выделить статусные инсти-
туциальные конфликты. Их суть может быть не этнонациональной, 
однако этнический параметр и мобилизация по этническому прин-
ципу в них присутствуют непременно. Примером служат националь-
ные движения в союзных республиках бывшего СССР, переросшие 
в Эстонии, Литве, Латвии, Армении, Украине, Грузии, Молдове, на-
целенные на борьбу за независимость. Здесь всегда с самого начала 
выдвигаются требования реализации этнонациональных интересов.

Статусными конфликтами являются конфликты в союзных 
и автономных республиках, автономных областях за повышение 
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статуса республики или его получение. Это характерно для части 
союзных республик, желавших конфедеративного уровня отноше-
ний (например, Казахстан), для ряда бывших автономий, которые 
стремились подняться до уровня союзных республик (например, 
Татарстан). К этому же типу конфликтов можно отнести движе-
ния за создание своих национальных образований (например, но-
гайцев, лезгин в Дагестане, балкарцев в Кабардино-Балкарской 
Республике и др.).

Изменения в структурно-функциональной схеме политической 
системы общества могут стать причиной и других видов конфлик-
тов (политических, ценностных, социально-психологических).

Экономические причины возникновения конфликтов между 
этносами могут быть обусловлены неравенством этносов в облада-
нии, распоряжении и потреблении материальных ресурсов; наруше-
нием баланса экономических интересов между Центром и этниче-
ски идентифицированным регионом; изменениями в политической 
структурно-функциональной системе производства, распределения 
и потребления товаров и услуг. Например, в результате перерас-
пределения собственности или миграции населения традиционные 
виды деятельности от одного этноса переходят к другому.

Социокультурные причины возникновения межэтнических 
конфликтов обусловлены противоречиями между нормами и цен-
ностями, принятыми в обществе, между социальной структурой 
и культурой. Они проявляются на уровнях: центр – регион, на меж-
региональном и местном (внутрирегиональном). Нередко конфлик-
ты между нормами и ценностями, между ценностями разных куль-
тур происходят на бытовом уровне в ходе повседневного общения. 
Наиболее конфликтогенными в этом отношении являются регионы 
с высокой миграцией населения. Переселенцы, как правило, не учи-
тывают социокультурных особенностей местных жителей, чем вы-
зывают к себе негативное отношение «аборигенов».

Болезненны и эмоционально насыщенны конфликты, возни-
кающие в результате ущемления ценностей этноса. Ценностные 
конфликты проявляются во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, но особенно ярко – в культуре, языке, религии. Так, главным 
мотивом гражданской войны в бывшей Югославии, по мнению спе-
циалистов, стала религия, которая в силу определенных историче-
ских причин разделила народ с едиными этническими корнями на 
несколько религиозных субкультур (православную, католическую 
и мусульманскую). Аналогично инициирован конфликт извне по 
поводу языка, религии, других ценностей в Украине, по поводу ре-
лигии и использования ресурсов в Сирии и др.
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Причиной этнических конфликтов нередко является неравно-
мерное протекание реформ (экономических, политических, социо-
культурных) в отдельных регионах. В таких случаях конфликты об-
условлены притязаниями этнических групп, с одной стороны, и ре-
альными возможностями государства гарантировать права граж-
дан – с другой. Такие конфликты носят универсальный характер.

Какие бы причины ни лежали в основе социального конфлик-
та, в своем развитии он реализует определенные цели, очевидные 
для элит, но не всегда четко осознаваемые всеми его участника-
ми. В межнациональном противоборстве выразителем этнических 
взглядов, как правило, является не весь этнос, а лишь небольшая его 
часть – элиты, элитные группы, нередко преследующие сугубо лич-
ные или корпоративные интересы. Так, объявление того или иного 
этнического региона самостоятельным субъектом федерации позво-
ляет местной элите сформировать свои, относительно автономные 
от Центра, органы власти и проводить нужную политику, прикры-
ваясь при этом идеями и лозунгами защиты этнических интересов.

Таким образом, чисто межэтнических причин конфликтов в ре-
альной жизни фактически не существует. Этническая самоиденти-
фикация и солидарность – лишь способ реализации интересов, це-
лей и ценностей национальных элит. Причины межнациональных 
конфликтов всегда многофакторны и комплексны.

Дифференциация типа межнационального конфликта позво-
ляет точнее, глубже и содержательнее осмыслить особенности его 
протекания, а также конкретные средства и способы профилактики 
и разрешения.

Критерии типологизации этноконфликтов могут быть различ-
ными. Ложные противоборства возникают из-за высокой составля-
ющей эмоционального характера. Слишком высокая степень эмо-
циональной насыщенности затрудняет адекватное восприятие кон-
фликтной ситуации и оппонентов, рождая ложные образы и опасе-
ния, провоцирующие неадекватную агрессивность.

Замещенные конфликты реализуются, когда антагонизм инте-
ресов направлен на этническую группу, которая реально не являет-
ся участником конфликта, а замещает чьи-либо конкретные интере-
сы. Нередко «национальная карта» разыгрывается в борьбе этнопо-
литических элит за передел собственности.

Конфликты культур – результат различий в ментальности 
представителей разных культур, неодинакового понимания и тол-
кования жизненных реалий и отношения к ним.

Конфликты интересов являются следствием неравного доступа 
различных этносов к ресурсам и властным полномочиям и т. д.
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По содержанию конфликтов, характеру, образу действий и це-
лям конфликтующих сторон также дифференцируют различные 
противоборства.

Конфликты стереотипов связаны с нечетким осознанием при-
чин противоречий, провоцирующих создание негативного образа 
недружественного соседа, нежелательной группы. Примером этого 
служат армяно-азербайджанские отношения. 

«Конфликт идей», характерными чертами которого является 
выдвижение определенных притязаний: например, «историческое 
право» на государственность, как это было в Эстонии, Литве, Гру-
зии, Татарстане и других республиках СССР; на территорию, как 
это было в Армении и Азербайджане, Северной Осетии, Ингуше-
тии и др.

Межэтнический конфликт проходит традиционные для соци-
альных противоборств стадии развития, но имеет некоторые осо-
бенности. 

Он способен проникать во все другие виды конфликтов, сфор-
мировавшиеся по различным линиям социального взаимодействия. 
Если субъектами противостояния, независимо от причины возник-
новения конфликта, являются представители различных этниче-
ских групп, то в своем развитии этот конфликт, как правило, приоб-
ретает этническую окраску, которая на определенном этапе стано-
вится доминирующей.

В его развитии большую роль играет определенная идеология 
(национализм, сепаратизм, фашизм, панисламизм и др.). Она спо-
собствует консолидации этноса, жесткому противопоставлению 
«своих» и «чужих», а также придает ценностно-смысловую направ-
ленность противоборству, определяя цели и задачи в развитии этно-
са. Так, этнический национализм, по сути, представляет политиче-
скую программу самоопределения этноса.

Межнациональному конфликту свойственны двойной стандарт 
в подходах к оценке «своих» и «чужих», завышенная самооценка 
и необъективно низкая оценка оппонентов.

Социокультурный характер межэтнических конфликтов свя-
зан с различиями в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, 
традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышле-
ния, формах поведения людей и т. д. Каждое из этих различий при 
кризисном состоянии общества может стать поводом или причиной 
возникновения межэтнического конфликта и стимулировать новую 
волну кризиса.

В межнациональном конфликте наглядно проявляется фено-
мен «мифологического мышления», суть которого заключается 
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в том, что память сохраняет различные факты прошлого, а интел-
лект дорабатывает возможные варианты деталей в виде достоинств 
и недостатков. Сами по себе этнические особенности не являются 
постоянным дестабилизирующим фактором в обществе. В нормаль-
но функционирующей системе отношений уживаются люди, при-
надлежащие к различным этническим группам. В условиях же эко-
номической и политической нестабильности прежде существующие 
регуляторы межгрупповых, межэтнических отношений разрушают-
ся и девальвируются, а новые складываются не сразу, что порожда-
ет социальную аномию.

Межэтнические конфликты отличаются остротой противобор-
ства и жестокостью форм ведения борьбы.

Межэтнический конфликт достигает апогея насилия не сразу 
и, как правило, проходит несколько этапов: возникновение у насе-
ления тревожных ощущений, связанных с серьезным ухудшением 
материального и социального положения, потерей уверенности 
в завтрашнем дне; от взаимных претензий этносов друг к другу; 
активизация деятельности национальных кадров и элит; формиро-
вание геополитических движений и программ; радикализация на-
циональных движений с усилением настроений экстремизма (при-
верженности к крайним взглядам) и сепаратизма (стремления к от-
делению, обособлению). Развертывающийся конфликт вызывает 
цепную реакцию, вовлекая в противостояние, по принципу «во-
ронки», новые людские, информационные, управленческие и иные 
ресурсы.

В конфликтологии дифференцируют несколько этапов развер-
тывания социальных конфликтов.

Первый этап, как правило, квалифицируется как «овладение 
идеей». Обычно речь идет о необходимости борьбы с социаль-
ным неравенством, восстановлении исторической справедливости, 
о праве нации на самоопределение и других лозунгах, внедряемых 
в массовое сознание. Разжигаются национальные чувства, осущест-
вляется активная апелляция к этническому самосознанию, его до-
стоинству и пр. Происходит образование «воронки противостоя-
ния», начинаются реанимация и накопление обид, формирование 
«образа врага».

Поиск «врага» в развитии межнационального конфликта часто 
облегчается историческими предпосылками. Например, армяно-
азербайджанский конфликт имел историческую проекцию нача-
ла ХХ в. В 1919–1920 гг. отказ со стороны дашнаков предоставить 
азербайджанским крестьянам пастбища в горах Армении закончил-
ся войной между Арменией и Азербайджаном, причем эта война 
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вылилась в поголовное истребление армян в Азербайджане, а азер-
байджанцев в Армении. Целые районы были в буквальном смысле 
слова уничтожены, деревни и города разрушены и сожжены, а на-
селение вырезано.

Второй этап характеризуется окончательным конструировани-
ем «образа врага». В одних случаях «враг» выбирается по признаку 
слабости, нередко как замена подлинному, реальному «врагу», кото-
рый силен. Яркий пример – нападение на турок-месхетинцев в Уз-
бекистане в 80-е гг. ХХ в.

Третий этап межнационального конфликта отличается выраже-
нием агрессии, которая целенаправленно стимулируется, накапли-
вается, увеличивается. Появляются лидеры и провокаторы, разжи-
гающие толпу (нередко лица с уголовным прошлым). В массовые 
действия втягиваются легко внушаемые люди (часто несовершен-
нолетние), задействуются средства «раскрепощения» (алкоголь, 
наркотики), раздается самодельное оружие (заточенные куски ар-
матуры, бутылки с зажигательной смесью), совершаются манипуля-
ции с информацией и пр.

В результате противостояние приобретает черты непримири-
мого антагонизма. События разворачиваются по принципу буме-
ранга – «зеркального отражения». Агрессивные дела и поступки, 
усиливаясь, бумерангом возвращаются от противника к противни-
ку. В «войне двойников» действие всегда равно противодействию, 
исчезают правые и виноватые, остаются, как правило, лишь бед-
ствующие и пострадавшие.

Четвертый этап характеризуется массовым насилием, которо-
му свойствен эффект заражения. Происходит так называемая «са-
танизация» насилия. Оно приобретает особый цинизм, отличается 
глумлением над жертвами, садизмом. Насилие в межнациональных 
конфликтах особенно опасно, так как оно провоцирует не только 
напряженность, но и историческую неприязнь во взаимоотношени-
ях между народами. Вернуть добрососедские отношения в дальней-
шем становится чрезвычайно сложно.

Общество и государство должны контролировать межнацио-
нальные отношения, чтобы они не достигали деструктивных форм. 
Самый эффективный способ урегулирования межнациональных 
конфликтов – это их профилактика, нацеленная на раннее выявле-
ние межнациональной напряженности и своевременное устранение 
причин, их вызывающих [1, с. 145–153].

Для урегулирования межнациональных конфликтов необходи-
мо понимание их сути и природы; анализ и осознание причин, про-
воцирующих противоборство; формирование мотивации восприя-
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тия оппонента не как «врага», а как партнера; реализация установки 
на переговоры, взаимное сотрудничество, компромисс и др.

Подготовка к разрешению межнационального конфликта пред-
полагает:

анализ и диагностику предконфликтной ситуации с целью 
определения уровня недовольства различных этнических групп на-
селения своим экономическим, политическим, социальным положе-
нием, культурным и бытовым состоянием как в конкретных регио-
нах, так и по стране в целом;

 – выявление конфликтогенных факторов объективного и субъ-
ективного порядка, дестабилизирующих межэтническую ситуацию; 
дифференциация их взаимосвязи и взаимосоотнесенности по степе-
ни важности и значимости;

 – проектирование развития межэтнической ситуации в на-
правлении ее стабилизации; преодоление существующих барьеров, 
включая сложившиеся идеологические стереотипы и социально-
психологические установки;

 – стимулирование готовности представителей различных эт-
нических групп к неконфронтационным, компромиссным и консен-
сусным формам поведения в конфликтных ситуациях;

 – разработку предложений соответствующим представитель-
ным органам и административным структурам в регионах о спосо-
бах и формах урегулирования межэтнических отношений, направ-
ленных на стабилизацию экономической и социально-политиче-
ской обстановки и корректировку массового сознания и поведения 
в контексте принятых этических и правовых норм.

В определении концептуальных оснований и организационных 
принципов этноконфликтологического влияния основной упор, 
по мнению специалистов, необходимо делать на учете и использо-
вании внутренней мотивации поведения, ценностных ориентаций, 
социально-психологических установок и стереотипов представите-
лей конфликтующих этносов и других участников противоборства.

Принципиально важными при этом являются следующие 
установки:

 – рассмотрение межнациональных конфликтов как социаль-
ной нормы;

 – необходимость поиска условий и оснований для распростра-
нения общечеловеческих ценностей как фундамента миротворче-
ских усилий по преодолению конфронтации на национальной почве;

 – отказ от устаревших стереотипов в понимании природы 
и значения национального, их корректировка с учетом современно-
го мирового опыта; 



 – интерпретация этноконфликта как способа укоренения но-
вых взаимоотношений между народами и формирования демокра-
тических норм гражданского общества в сфере национальных взаи-
моотношений [1, с. 205 – 206].

Таким образом, условиями эффективного управления межна-
циональными конфликтами является их комплексный структур-
ный и динамический этноконфликтологический анализ.
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Российская Федерация является одним из крупнейших мно-
гонациональных (полиэтнических) государств мира со сложным 
этническим и религиозным составом населения. В нашей стране 
издавна живут представители разных национальностей и религи-
озных конфессий. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., на основе самоопределения граждан зафиксировано 193 на-
циональности. Из 137,2 млн чел., указавших свою национальную 
принадлежность, большинство составляют русские (в том чис-
ле казаки и поморы) – 80,9 % (111,0 млн). Представители других 
национальностей – 19,1 % или 26,2 млн чел.; среди них наиболее 
многочисленны татары – 3,87 % (5,3 млн), украинцы – 1,4 % (почти 
2 млн), башкиры – 1,15 % (более 1,5 млн), чуваши – 1,05 % (око-
ло 1,5 млн), чеченцы – 1,04 % (1,4 млн), армяне – 0,86 % (более  
1 млн). Численность лиц, не указавших свою национальность, соста-
вила 5,6 млн чел. (или 3,9 % от 142,9 млн жителей страны в целом) 
[2]. Вне зависимости от выбора национальной принадлежности все 
они, как граждане Российской Федерации, пользуются одинаковы-
ми правами и свободами, в том числе правом на сохранение своей 
культуры, языка, религиозных верований.

Однако степень значимости национальной культуры и вклю-
ченности в нее, безразличие к ней или акцентирование на ней в тех 
или иных жизненных ситуациях, готовность поддерживать и де-
монстрировать традиционные национальные нормы поведения или 
отказаться от них – у людей разные. Знания этих особенностей не-
обходимы государственным служащим, в частности сотрудникам 
органов внутренних дел, которые по роду служебной деятельности 
соприкасаются с представителями разных этнических групп, и ко-
торым приходится непосредственно общаться с группами, конфлик-
тующими на почве национальной неприязни.
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Кроме того, как большинство государств в условиях глобализа-
ции, Россия переживает приток новых мигрантов и, встав на путь 
демократического развития, не вправе ограничивать перемещения 
населения. Нередко представители иноэтничных групп не готовы 
к быстрой адаптации, к новой для них социокультурной среде, име-
ют другие нормы повседневного поведения, плохо знают местный 
язык, проживают анклавами, выполняют работу за низкую заработ-
ную плату, тем самым составляя конкуренцию местному населению 
на рынке труда. Отличительность данных групп повышает у боль-
шинства местного населения осознание собственной этничности 
и способствует отчуждению и ксенофобии.

Негативизм и враждебность рождают лишь разрушительную 
солидарность, тогда как для решения проблем социально-эконо-
мических трансформаций и проведения демократических преобра-
зований общество нуждается в позитивной солидарности. Поэтому 
нейтрализация напряжения в отношениях между людьми различ-
ных этнических групп не только гуманитарная и экономически не-
обходимая задача, но и политико-правовая потребность.

Среди наиболее важных направлений совершенствования 
взаимодействия органов внутренних дел с национально-куль-
турными автономиями, по нашему мнению, следует выделить 
следующие:

 – разработка критериев отбора сотрудников, осуществляющих 
взаимодействие с представителями национально-культурных авто-
номий и национальных диаспор;

 – реализация специальных информационно-просветительских 
программ, направленных на формирование объективного обще-
ственного мнения о деятельности органов внутренних дел среди 
граждан различной национальной принадлежности;

 – выработка, принятие и реализация конкретных решений на 
федеральном, региональном и местном уровнях по взаимодействию 
органов внутренних дел с национально-культурными автономиями 
в области противодействия экстремизму, ксенофобии и национа-
лизму;

 – привлечение представителей национально-культурных авто-
номий к мониторингу коррупционных проявлений в деятельности 
органов внутренних дел;

 – использование потенциальных возможностей национально-
культурных автономий в сфере охраны общественного порядка;

 – выработка и внедрение в практику новых методов взаимо-
действия и сотрудничества с представителями национально-куль-
турных автономий и национальных диаспор.
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Конкретизация критериев отбора сотрудников, осуществляю-
щих взаимодействие с представителями национально-культурных 
автономий и национальными диаспорами, безусловно, представ-
ляется важной задачей, поскольку такие критерии позволяют осу-
ществлять прием на службу (работу) наиболее подготовленных, 
квалифицированных, профессионально компетентных сотрудни-
ков, способных свободно работать в мультиэтнической (мульти-
культурной) среде, оперативно выявлять и квалифицировать воз-
никающие конфликтогенные ситуации, определять адекватные спо-
собы профилактики ксенофобии в межнациональных отношениях.

На основе критериев отбора можно разрабатывать соответству-
ющие им показатели, раскрывающие меру, количественные пара-
метры, соответствующие признаки подготовки сотрудников.

Предлагается все критерии разделить на 3 класса.
1. Когнитивные критерии (указывают на познавательные воз-

можности кандидата, наличие у него необходимой теоретической 
и методологической подготовки).

2. Праксеологические критерии (указывают на наличие у кан-
дидата необходимых практических навыков для работы в мульти-
культурной среде, т. е. оснований, переводящих теоретическое зна-
ние в практическое).

3. Аксиологические критерии (указывают на наличие у канди-
дата необходимого набора ценностных ориентаций, создающих не-
обходимую и достаточную основу для работы в мультиэтнической 
среде).

Представители национально-культурных автономий и нацио-
нальных диаспор могут, с одной стороны, значительно расширить 
возможности органов внутренних дел по формированию объектив-
ного общественного мнения о деятельности полиции, а с другой – 
способствовать выявлению общественного мнения, что в свою оче-
редь скажется на более полном его отражении в управленческих ре-
шениях, совершенствовании правоохранительной деятельности.

Национально-культурные автономии, используя каналы СМИ 
путем передачи информации тесно связанной с ними целевой ауди-
тории (национальные диаспоры) о состоянии дел в органах право-
порядка, состоянии правопорядка в обществе, могут внести суще-
ственный вклад в формирование объективного общественного мне-
ния о деятельности полиции.

Эффективным инструментом в этой области является органи-
зация с использованием потенциала национально-культурных авто-
номий радио- и теледебатов по проблемам обеспечения правопоряд-
ка. Удачно проведенные теледебаты долго обсуждаются в обществе, 
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добавляют много ценной информации относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Эффективная связь национально-культурных автономий и ор-
ганов внутренних дел с масс-медиа предполагает, как минимум, два 
положительных момента:

 – соответствие сообщений для СМИ о наиболее значимых со-
бытиях в деятельности органов внутренних дел социокультурным 
нормам, точности, понятности; 

 – предоставление представителями национально-культурных 
автономий журналистам сообщений о неприятных фактах, связан-
ных с деятельностью органов внутренних дел при их предваритель-
ном продумывании.

Эффективными методами формирования общественного мне-
ния о деятельности органов внутренних дел являются также орга-
низация в СМИ общественных дискуссий с участием представите-
лей различных диаспор, подразумевающие необходимость обмена 
мнениями по той или иной правоохранительной проблеме между 
различными категориями населения; проведение встреч представи-
телей органов правопорядка с различными этническими группами 
населения.

При организации взаимодействия органов внутренних дел 
с национально-культурными автономиями следует учитывать, что 
в последние годы диаспоры активно используют современные ин-
тернет-технологии, имеют многочисленные интернет-площадки, 
которые также могут быть использовано для формирования пози-
тивных установок общественного мнения о деятельности органов 
внутренних дел.

Национально-культурные автономии в своей деятельности, как 
правило, стремятся к стимулированию общественной активности 
в правоохранительной сфере. Речь идет о комплексе мер, реализа-
ция которых «работает» не просто на укрепление взаимодействия 
органов внутренних дел и диаспор, но и на привлечение к право-
охранительной деятельности, в том числе к профилактике право-
нарушений, различных общественных, самодеятельных, благотво-
рительных организаций, принимающих часть этой сложной работы 
на себя; на стимулирование развития различных социальных служб, 
заботящихся о слабо адаптированных людях, испытывающих 
острые семейные, бытовые, производственные трудности. 

Наиболее распространенным приемом в данном случае явля-
ется «паблисити», т. е. неличностное стимулирование желаемого 
поведения в правоохранительной сфере посредством публика-
ций в прессе, организации различного рода мероприятий (встреч, 
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вечеров, благотворительных акций) в зависимости от целей той 
или иной программы.

Национально-культурные автономии обладают потенциа-
лом поддержания корпоративного имиджа органов внутренних 
дел. Речь идет о возможности использования вышеупомянутого 
коммуникационного приема для повышения престижа органов 
внутренних дел, привлечения внимания этнообщественности 
к проблемам органов внутренних дел. Если говорить в целом, то 
проблема имиджа полиции разносторонняя, но имеющийся техно-
логический подход к его формированию не учитывает этническую 
специфику в существенной степени, обусловливающей улучшение 
или ухудшение имиджа в стране или в отдельном регионе России 
[1, 2, с. 37].

Для достижения реальных результатов в сфере противодей-
ствия экстремизму, ксенофобии и национализму необходимо само 
взаимодействие органов внутренних дел с национально-культур-
ными автономиями переводить из области простого диалога и об-
суждения указанных проблем в область выработки, принятия и ре-
ализации конкретных решений на федеральном и региональном 
и местном уровнях. 

Органы внутренних дел совместно с национально-культурны-
ми автономиями должны стремиться к созданию в регионах стра-
ны системы общественного мониторинга экстремизма, ксенофо-
бии и национализма, их профилактики и нейтрализации на массо-
вом, низовом уровне. Национально-культурные автономии могут 
и должны стать реальным субъектом мобилизации ресурсов раз-
личных этнических групп на противодействие экстремизму, обще-
ственного воздействия на тех, кто «заражен» вирусом ксенофобии 
и национализма.

Органы внутренних дел совместно с национально-культурны-
ми автономиями должны стремиться к разработке долговременных 
научно обоснованных региональных и местных программ, направ-
ленных на профилактику экстремизма. Такие программы основы-
ваются на объемном всестороннем видении существа указанной 
проблемы с учетом региональной специфики, представляют собой 
комплекс идей, взглядов и положений об основных принципах, це-
лях и задачах системы профилактики, а также содержании, направ-
лениях и формах такой деятельности.

Программы включают политический, социальный, экономиче-
ский, правовой, идеологический, этнический и другие аспекты, ори-
ентированы на интеграцию, взаимодействие и координацию всех 
здоровых сил общества, в том числе этнонациональных, заинтере-
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сованных в решении проблемы. Кроме того, программы должны 
включать в себя четыре основных уровня реализации: 

 – докриминальный; 
 – предкриминальный;
 – криминальный;
 – посткриминальный. 

В программных мероприятиях должен предусматриваться 
комплекс мер по задействованию средств массовой информации, 
направленный на формирование в обществе понимания того, что 
жертвами экстремизма являются не отдельные группы, а все граж-
дане независимо от национальной и конфессиональной принадлеж-
ности, на формирование повышенной моральной планки относи-
тельно того, что допустимо в обществе и что нет.

Важной мерой является и создание системы общественного мо-
ниторинга экстремистских проявлений в регионах страны, ориенти-
рованной на раннее выявление организационно-политических про-
тиворечий между органами власти и управления и социальными 
институтами. Разработка и внедрение методов и организационных 
механизмов мониторинга и прогнозирования экстремистских на-
строений среди населения, оценки рисков и последствий деструк-
тивных процессов не может проводиться без привлечения и участия 
представителей национально-культурных автономий.

В комплексе предлагаемых мер важным представляется нрав-
ственная и правовая оценка со стороны национально-культурных 
автономий кино- и видеопродукции, печатных изданий, особенно 
с точки зрения материалов, связанных с цитированием теоретиков 
и активистов экстремизма, а также подготовка предложений по со-
вершенствованию данной деятельности.

В качестве эффективной стратегии противодействия экстремиз-
му следует считать совместную работу органов внутренних дел и на-
ционально-культурных автономий по просвещению граждан в обла-
сти культурного и конфессионального многообразия и единства жи-
телей Российской Федерации, истории религиозной нетерпимости, 
геноцида и других преступлений, порожденных экстремизмом.

При этом следует обращать внимание на то, что поиск культур-
ной уникальности, конфессиональной исключительности, «нацио-
нальных» характеров и психологии, глубоких исторических корней 
и «исторических несправедливостей», внешних врагов и прочее, 
как правило, приводит к ужесточению разделительных линий меж-
ду гражданами одного государства. 

Следует поощрять деятельность национально-культурных 
автономий по публикации и популяризации результатов исследо-
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ваний, связанных с проблемой экстремизма, ксенофобии и наци-
онализма в стране. Лейтмотивом данных публикаций должна яв-
ляться идея о том, что народы России имеют гораздо больше общих 
культурных и исторических ценностей и социальных норм, чем 
различий, обусловленных этнической принадлежностью. Образова-
ние не только молодежи, но и взрослых должно включать точную 
информацию об истории геноцидов, погромов и репрессий в ми-
ровой истории, но при этом оно не должно позволять превращать 
прошлую коллективную травму в предмет сакрального значения 
и питать идеи реванша и «исправления прошлого» за счет новых не-
справедливостей.

Взаимные усилия органов внутренних дел и национально-куль-
турных автономий также должны быть направлены на организацию 
и проведение в молодежной среде проектов кросс-культурного об-
мена, культурного взаимодействия. В этом случае у групп молодых 
людей возникает возможность не просто абстрактно говорить и дис-
кутировать о так называемых «лицах кавказской национальности» 
и других национальных меньшинствах, но и, прежде всего, общать-
ся в межнациональной среде, включаться в нее, обмениваться куль-
турными, музыкальными, досуговыми идеями, создавать площадки 
культурного взаимодействия, снижающие страхи, фобии, информа-
ционный дефицит, способствующие диалогу и взаимопониманию 
в межнациональной молодежной среде.

Национально-культурные автономии являются потенциаль-
ными участниками реализации мер по профилактике экстремизма, 
ксенофобии и национализма среди сотрудников органов внутрен-
них дел. В рамках данного направления могут реализовываться про-
граммы этического образования сотрудников органов внутренних 
дел в форме культурно-образовательных семинаров и морально-
психологических тренингов.

Национально-культурные автономии обладают необходимым 
потенциалом для участия в исследовании причин и условий, по-
рождающих коррупцию в системе органов внутренних дел, опре-
делении направлений и способов повышения качества и доступ-
ности исполняемых органами внутренних дел государственных 
функций, повышения открытости и эффективности деятельности 
органов внутренних дел, уменьшения издержек граждан и орга-
низаций на преодоление административных (бюрократических) 
барьеров, укрепления доверия общества к деятельности органов 
внутренних дел.

Представителей национально-культурных автономий целесо-
образно привлекать к проведению экспертизы ведомственных нор-
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мативных правовых актов и их проектов, в том числе проектов ад-
министративных регламентов, в целях выявления в них положений, 
способствующих проявлению коррупции (антикоррупционная экс-
пертиза). Речь в первую очередь идет об антикоррупционной экс-
пертизе тех нормативных правовых актов, которые регулируют кон-
трольные, разрешительные, регистрационные, юрисдикционные 
полномочия сотрудников органов внутренних дел во взаимоотно-
шениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок 
и сроки реализации данных полномочий.

Национально-культурные автономии могут оказать существен-
ную помощь в изучении мнения представителей различных диаспор 
о состоянии открытости органов внутренних дел, являются реаль-
ным посредником в установлении обратной связи органов внутрен-
них дел с получателями государственных правоохранительных ус-
луг. Национально-культурные автономии могут содействовать ор-
ганам внутренних дел в анализе публикаций в СМИ, а также жалоб 
и обращений физических и юридических лиц.

Взаимодействие национально-культурных автономий с орга-
нами внутренних дел в сфере охраны общественного порядка мо-
жет осуществляться как на индивидуальном, так и на коллектив-
ном уровнях.

Недостаточно используется потенциал национально-куль-
турных автономий при разработке предложений по совершен-
ствованию охраны общественного порядка в следующих направ-
лениях:

 – на индивидуальном уровне участия граждан:
а) содействие непосредственной реализации гражданами сво-

их прав на защиту от противоправных посягательств;
б) содействие органам внутренних дел в распространении 

правовых знаний и проведении профилактической работы по пред-
упреждению правонарушений;

в) содействие развитию внештатного сотрудничества граждан 
с органами внутренних дел;

г) содействие в участии граждан в деятельности общественных 
пунктов охраны порядка;

д) оказание иной помощи органам внутренних дел в формах, 
не запрещенных законодательством;

 – на коллективном уровне участия граждан:
а) содействие членству или участию в деятельности обще-

ственных объединений, уставные цели которых предусматривают 
оказание содействия органам внутренних дел;

б) активизация работы граждан в составе народных дружин.



56

Национально-культурные автономии должны рассматриваться 
как активные участники взаимодействия с органами внутренних 
дел в области:

 – совершенствования деятельности по охране общественного 
порядка, обеспечению личной и имущественной безопасности граж-
дан, предупреждению и пресечению правонарушений;

 – воспитания граждан в духе уважения к закону, создания в об-
ществе атмосферы нетерпимости к антиобщественным проявлениям;

 – участия граждан в предупреждении и пресечении правонару-
шений на улицах, площадях, в парках, дворовых территориях, в жи-
лом секторе и других общественных местах;

 – выработки рекомендаций по поддержанию порядка во вре-
мя проведения культурно-массовых, общественно-политических 
и спортивных мероприятий;

 – совершенствования организации работы по привлечению 
граждан к выявлению лиц, склонных к совершению правонаруше-
ний, проведении с ними индивидуальной профилактической рабо-
ты, предупреждении детской безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

 – совершенствования работы по участию граждан в проведе-
нии мероприятий по охране окружающей среды и защите природ-
ных ресурсов.

В любом демократическом обществе перед полицией стоит за-
дача выработки методов и практики взаимодействия и сотрудниче-
ства с общественностью, в частности с представителями националь-
но-культурных автономий и национальных диаспор, а также со-
вместного создания атмосферы доверия на местном, региональном 
и общегосударственном уровне.

В российском многонациональном обществе полиция сталки-
вается с дополнительными задачами. Общение и меры по укрепле-
нию доверия должны быть направлены на широкий спектр пред-
ставителей различных национальностей, носителей разных языков, 
культур, религий, а также групп, проживающих компактно в опре-
деленной местности или географически разбросанных. Кроме этни-
ческого разнообразия полиции необходимо принимать во внимание 
историю взаимоотношений между различными этносами и про-
шлый опыт влияния со стороны государства на представителей 
тех или иных национальностей. Отдельные усилия на протяжении 
длительного времени могут потребоваться для установления отно-
шения доверия с этническими меньшинствами, которые испытали 
наиболее жесткие формы отчуждения и находятся в наиболее не-
благоприятном положении.
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Формы и методы взаимодействия полиции с представителя-
ми национально-культурных автономий и национальных диаспор 
можно разбить на две группы. Первая – одностороннее общение 
(информирование общественности) с использованием средств 
масс-медиа, брошюр, листовок и т. п., в том числе на языках нацио-
нальных диаспор. Вторая – интерактивные формы и методы, вклю-
чающие личный контакт и общение между сотрудниками полиции 
и представителями, в первую очередь лидерами и «активом» нацио-
нально-культурных автономий и национальных диаспор. 

Формы и методы второй группы являются наиболее эффектив-
ными для построения взаимопонимания и повышения уровня дове-
рия. К ним относятся:

 – общественные форумы, имеющие этнически сбалансирован-
ное представительство, проходящие по актуальной для всех участ-
ников повестке и на регулярной основе. Такие форумы выполняют 
общие информационно-консультативные функции по актуальной, 
в том числе правоохранительной, проблематике сообщества. Они 
призваны помочь сблизить позиции национально-культурных авто-
номий, национальных диаспор и государственных органов, способ-
ствовать росту доверия к полиции, предотвращению и разрешению 
возникающих конфликтов;

 – публичные встречи сотрудников органов внутренних дел с об-
щественностью национально-культурных автономий и националь-
ных диаспор, на которых обсуждаются конкретные вопросы. Данная 
форма является особенно ценной в условиях социальной, межна-
циональной напряженности, поскольку позволяют сотрудникам по-
лиции, с одной стороны, напрямую услышать от местного населения 
о проблемах, а с другой – донести точную информацию о существую-
щем положении дел и ответных действиях со стороны ведомства;

 – консультативные советы по межнациональным вопросам (на-
пример, в рамках общественного совета при территориальном ор-
гане внутренних дел) с максимально полным этническим предста-
вительством местного населения. Их основная функция – консуль-
тирование руководящего состава органа внутренних дел по таким 
вопросам, как: разрешение конфликтов на межэтнической почве, 
противодействие экстремизму, ксенофобии, проявлениям дискри-
минации, мобилизация и вовлечение представителей национальных 
диаспор в процесс выявления правоохранительных проблем и лежа-
щих в их основе причин, установление приоритетных направлений 
взаимодействия органа внутренних дел с национально-культурны-
ми автономиями и пути их реализации. В качестве членов таких со-
ветов должны быть приглашены эксперты, имеющие соответствую-
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щие квалификацию, опыт и умения диагностики проблем в сфере 
этнокультурных коммуникаций, способные разрабатывать реко-
мендации с независимой точки зрения;

 – совместные семинары и практические занятия для сотруд-
ников территориального органа внутренних дел и представителей 
национально-культурных автономий и национальных диаспор. 
Основной целью таких занятий является выработка решений по 
проблемным вопросам во взаимоотношениях между сотрудника-
ми полиции и представителями национально-культурных автоно-
мий и национальных диаспор или улучшение взаимопонимания 
и методов сотрудничества в целом. К проведению данных занятий 
следует привлекать опытного модератора, а к участию со стороны 
национальных диаспор – лишь тех лиц, которые действительно 
способны внести вклад в решение актуализированной проблемы 
или вопроса;

 – регулярное посещение (патрулирование) мест компактного 
проживания, обучения, трудовой деятельности представителей на-
циональных диаспор сотрудниками полиции, в функциональные 
обязанности которых входит установление и поддержание контакта 
с тем или иным этническим меньшинством. Основная цель – под-
держание постоянной связи и реагирование на потребности и про-
блемы представителей национального меньшинства, установление 
каналов коммуникации, отношения взаимопонимания и доверия;

 – целенаправленное информационное сопровождение деятельно-
сти территориальных органов МВД России для национально-куль-
турных автономий и национальных диаспор. В составе подразделе-
ний информации и общественных связей следует предусматривать 
сотрудников, способных предоставлять информацию лицам, при-
надлежащих к национальным меньшинствам, по правовым вопро-
сам; о деятельности территориального органа МВД России по охране 
общественного порядка, обеспечению общественной безопасности 
и противодействию преступности; о формах и методах привлечения 
общественных объединений к оказанию содействия территориаль-
ным органам МВД России; о возможности трудоустройства в орга-
нах внутренних дел. 

Такого рода формы и методы взаимодействия необходимо ис-
пользовать на всех уровнях: федеральном, региональном и местном. 
Так, на федеральном уровне руководству МВД России целесообраз-
но проводить встречи с лидерами национально-культурных автоно-
мий и национальных диаспор в масштабе страны для обсуждения 
общих вопросов политического и стратегического значения, а так-
же инициатив, имеющих общегосударственное значение.



На региональном и местном уровнях внимание следует скон-
центрировать на практических вопросах взаимодействия террито-
риальных органов внутренних дел с различными целевыми ауди-
ториями этнических (национальных) меньшинств и инцидентов на 
местном уровне. Например, участие в работе региональных и му-
ниципальных межведомственных комиссий по вопросам межнаци-
ональных отношений, участие в разработке и реализации местных 
целевых программ профилактики экстремизма и гармонизации ме-
жэтнических отношений.
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Т. З. КУРБАНГАЛЕЕВ,
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Одна из главных задач в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации, сформулированная в Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (далее – Национальная стратегия) [1], опре-
делена как «совершенствование правовых основ научного и экс-
пертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных 
с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, прояв-
лений экстремизма и терроризма». Из этого следует, что деятель-
ность федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов и органов местного са-
моуправления в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации (далее – Субъекты), направленная на про-
филактику и предупреждение межнациональных и межэтнических 
конфликтов, имеет первостепенное значение. В связи с этим Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД Рос-
сии) и его территориальные органы (далее – ОВД) на сегодняшний 
день можно рассматривать в качестве ключевых элементов государ-
ственной системы реализации национальной стратегии. Поскольку, 
будучи наделенным правом осуществления надзорно-администра-
тивной, оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной дея-
тельностями, данный субъект реализации национальной стратегии 
обладает весьма внушительным инструментарием по предупрежде-
нию угроз возможного возникновения конфликтных ситуаций на 
межнациональной или межэтнической почве. Однако реализация 
контрольных и правоприменительных функций, возложенных на 
МВД России и ОВД, в рамках претворения национальной стратегии 
не может быть эффективной без понимания сути процессов, проис-
ходящих в сфере межнациональных и межэтнических отношений. 
И, как следствие, определения тенденций, способных оказать нега-
тивное влияние на различные стороны общественной жизни.
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В целях наиболее эффективного исполнения задач, возложен-
ных на субъекты реализации национальной стратегии, ее разработ-
чики предусмотрели создание государственной и муниципальной 
систем мониторинга состояния межэтнических отношений и ран-
него предупреждения конфликтных ситуаций. Положениями 
национальной стратегии определено, что данные системы долж-
ны базироваться на диверсификации источников информации 
и обеспечивать возможность оперативного реагирования на воз-
никновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъ-
ектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях 
[1, ст. 21]. Вместе с тем, в Российской Федерации до 1 января 
2017 г. осуществлялась реализация Федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014–2020 годы)» (далее – ФЦП)1, 
которая предусматривала ежегодный рост показателей (+ 2–3 %), 
характеризующих состояние межнациональных (межэтнических) 
отношений в регионах страны [12, с. 100]. Таким образом, в насто-
ящее время фактически речь идет о выработке и реализации опре-
деленной формы социального мониторинга, результаты которого 
после соответствующей обработки и анализа могли бы использо-
ваться субъектами реализации национальной стратегии для опре-
деления приоритетных направлений деятельности. То есть могли 
бы быть заложены в основу принятия соответствующих управлен-
ческих решений, оказывающих влияние на развитие и протекание 
социальных процессов.

Изучением взаимосвязи этнических и социальных явлений 
в жизни общества в современной науке занимается социология 
межэтнических отношений. У истоков создания данной научной 
дисциплины стоял один из основателей Чикагской социологи-
ческой школы Роберт Парк, который в 20–30 гг. ХХ в., совместно 
с другими американскими учеными, провел первое этноисследова-
ние. В его основе лежал анализ характера межэтнических отноше-
ний и социальной мобильности мигрантов в сложном полиэтни-
ческом городе Чикаго (численность иммигрантов составляла 80 % 
населения), а также экономические и политические критерии эт-
нической общности. В советской науке, традиционно придерживав-
шейся идей марксизма, проблематика межэтнических отношений 
рассматривалась преимущественно с позиций исторического мате-

1 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 января 2016 г. № 1532, 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718 при-
знано утратившим силу с 1 января 2017 г.
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риализма и, как следствие, в нашей стране этнология со временем 
превратилась в этнографию и обрела статус исторической науки. 
В настоящее время в связи с объективными процессами мировой 
глобализации, изменением количественных и качественных харак-
теристик миграционных потоков углубляется связь социологии 
межэтнических отношений с общественными науками (социологи-
ей, психологией, политологией, экономикой и др.). Это, в свою оче-
редь, дает возможность прикладному использованию социологии 
межэтнических отношений для прогнозирования процессов в поли-
тической и социально-экономической сферах общественной жизни 
(например, организация и проведение выборов).

В методологии современной социологии межэтнических отно-
шений существуют три основных похода к пониманию этнического 
феномена и его генезиса, которые неразрывно связаны с аспекта-
ми самореализации в части расширения суверенитета (самодоста-
точности), в основных сферах социальных отношений – политика, 
экономика, идеология: примордиалистский, инструменталистский 
и конструктивистский. Примордиальная концепция (Ю. В. Бром-
лей, Л. Н. Гумилев, Э. Шилс) рассматривает этнополитический про-
цесс как столкновение этносов, борющихся за реализацию прав на 
самоопределение и выбор собственного пути социально-историче-
ского развития [6, с. 554]. Представители конструктивизма (Б. Ан-
дерсон, Дж. Беннет, В. А. Тишков) интерпретируют этнополитиче-
ский процесс как борьбу политических элит, мобилизующих для до-
стижения узкогруппового интереса обширную этническую группу 
и опирающихся на нее в качестве своего политического капитала 
[4, с. 35]. Оба направления, изучая динамику межэтнических от-
ношений, оперируют весьма долгосрочными (до нескольких веков) 
временными рамками.

С учетом законодательно закрепленных задач и функций МВД 
России и ОВД, применительно к деятельности в качестве субъек-
та реализации национальной стратегии, представляется наиболее 
целесообразным использование инструменталистского подхода. 
Инструментализм (Дж. Дэвис) представляет собой попытку син-
теза примордиальной и конструктивисткой концепций и позволяет 
рассматривать процессы в сфере межэтнических отношений, про-
текающих в конкретный временной период на определенной терри-
тории, в ближней и среднесрочной перспективе. То есть в условиях, 
обусловливающих повседневную оперативно-служебную деятель-
ность МВД России и ОВД.

Инструменталистский подход предполагает, что сама по себе 
этническая группа (сообщество) изначально не выступает субъ-
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ектом политических действий, так как не претендует на лидирую-
щие позиции в сфере экономики и заинтересованного принятия 
властных решений. На бытовом уровне (например, межличностное 
общение) межэтнические отношения определяются единством и со-
лидарностью между людьми, обладающих набором общих социо-
культурных характеристик. Однако процесс интеграции этнической 
группы в систему общественных отношений неизбежно коррелиру-
ет не только социокультурное поведение ее участников, но и фор-
мирует объективные потребности организации и ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности. То есть речь идет о возникнове-
нии определенной сферы интересов и возможности их отстаивания 
(защиты). В связи с этим современные исследователи обозначают 
четкую дифференциацию понятий – «этническая группа» и «эт-
ничность». Под «этнической группой» понимается общность, объ-
единенная интересами. А «этничность» – это средство для достиже-
ния групповых интересов, мобилизации политических интересов 
[8, с. 45–47]. Иными словами, механизм этнической мобилизации 
формируется через отстаивание той или иной группой (общностью) 
политических, экономических или гуманитарных интересов (тре-
бований). События, связанные с этапами распада СССР и первого 
десятилетия существования постсоветской России, наглядно проде-
монстрировали: этнический фактор может использоваться как в ка-
честве опоры существующей политической власти, так и в качестве 
основы становления новой политической силы, служить обоснова-
нием ее легитимности. В  связи с этим представляется, что основной 
интерес МВД России и ОВД в сфере межэтнических отношений ка-
сается, прежде всего, проблемы предупреждения преобладания (до-
минирования) политических и экономических интересов отдельных 
этнических групп (общностей), как основных факторов межэтни-
ческой дестабилизации, оказывающей негативное влияние на со-
стояние правопорядка и общественной безопасности. Ряд событий, 
связанных с последствиями усиления экономического и политиче-
ского влияния отдельных этнических групп, уже неоднократно имел 
место на территории Российской Федерации и сопровождался ши-
роким общественным резонансом (массовые беспорядки в г. Кондо-
пога в Республике Карелия в 2006 г., на Манежной площади в г. Мо-
скве в 2010 г., в районе Бирюлево г. Москвы и в г. Пугачеве Саратов-
ской области в 2013 г. и др.) [3, с. 47].

Завершение тестирования и окончательный ввод в эксплуата-
цию Системы мониторинга состояния межэтнических отношений 
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее – си-
стема мониторинга), реализуемой под эгидой Федерального агент-
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ства по делам национальностей России (далее – ФАДН России), 
запланировано на II полугодие 2017 г. В соответствии с проектом 
постановления Правительства Российской Федерации «О государ-
ственной информационной системе мониторинга состояния межна-
циональных и межконфессиональных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций» (подготовлен ФАДН России 
12.08.2016) [9] осуществление наполнения системы мониторинга 
предполагается в основном путем привлечения информационных 
ресурсов и информационных систем субъектов реализации нацио-
нальной политики [10]. Одним из поставщиков сведений в систему 
мониторинга обозначено МВД России в части формирования кон-
тента о криминогенной обстановке в субъектах Российской Феде-
рации, а также статистических данных по прибывшим/убывшим 
мигрантам. Вместе с тем, структура системы мониторинга предпо-
лагает наличие 3 сегментов, один из которых (закрытый) должен 
содержать сведения о мероприятиях по предупреждению проявле-
ний экстремизма и терроризма. Сроки хранения информации в си-
стеме мониторинга должны составить 75 лет.

На основании вышеизложенного относительно качественной 
составляющей информационного контента системы мониторинга 
возникает несколько вопросов. Во-первых, весьма сомнительно, что 
даже в закрытом сегменте системы мониторинга окажутся сведе-
ния из оперативных учетов МВД России и ОВД, которые как раз 
и представляют наибольший интерес в части профилактики и пред-
упреждения межэтнических конфликтов (т. е. проявлений экстре-
мизма). Во-вторых, система мониторинга, по всей видимости, в ка-
честве базовых показателей будет использовать основные социоло-
гические результаты, достигнутые в трехлетний период реализации 
ФЦП: долю граждан Российской Федерации, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных отношений, и уровень толе-
рантного отношения к представителям другой национальности [2]. 
Учитывая, что состояние межнациональных (межэтнических) от-
ношений в регионах, будучи одним из направлений расходования 
средств федерального бюджета, было и остается одним из критери-
ев оценки эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, то объективность основ-
ных статистических сведений, полученных в период реализации 
ФЦП с 2014 г. по 2017 г., нуждается в дополнительной проверке 
и возможной корректировке. И, наконец, сведения социологиче-
ских опросов, планируемых к размещению в системе мониторинга, 
являются отражением оценочного отношения людей к неким уже 
свершимся событиям или протекающим процессам, без выявления 
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причин и условий им предшествовавшим. При этом оценочное суж-
дение, как известно, может вовсе не означать наличия практическо-
го опыта респондента, а быть основанным на определенных репута-
ционных предпосылках.

Между тем, весьма интересный подход в плане формирования 
основных показателей мониторинга межэтнических отношений, 
с точки зрения задач и функций МВД России и ОВД, в 2014 г. был 
предложен сотрудниками Института философии и права СО РАН. 
В одном из трех блоков (социальном), составляющих основу про-
екта социологического исследования, фигурируют такие позиции, 
как: динамика этнической структуры (по результатам всероссий-
ских переписей населения), ежегодная динамика этнической струк-
туры за счет внутренней и внешней миграции, отраслевая структура 
занятости основных этнических групп, образовательная структура 
основных этнических групп, половозрастная структура основных 
этнических групп, этническая структура группы правонарушите-
лей, география расселения (комплексного, дисперсного) основных 
этнических групп и т. д. [11, с. 115]. То есть, располагая сведени-
ями, фактически представляющими срез структуры этнической 
группы (сообщества), руководитель ОВД может оценивать степень 
ее возможного влияния на политические и экономические процес-
сы в зоне оперативного обслуживания, прогнозировать изменение 
внешнего контура оперативной обстановки и принимать соответ-
ствующие управленческие решения, направленные на снижение 
возможной эскалации межнациональных конфликтов. О необходи-
мости более детальной проработки способов и форм применения та-
кого подхода в оперативно-служебной деятельности МВД России 
и ОВД могут свидетельствовать данные репрезентативного опроса 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – 
ВЦИОМ), проведенного по заказу ФАДН России в октябре 2016 г. 
(3 000 респондентов). По результатам данного исследования зафик-
сировано, что в целом 30 % россиян испытывают опасения по пово-
ду состояния дел в сфере миграционной политики. В Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах, реже в Сибирском феде-
ральном округе, «наблюдается высокий уровень обеспокоенности 
людей высоким притоком мигрантов, что в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке труда на фоне нестабильной экономической 
ситуации выступает в качестве фактора поляризации (в том числе – 
по этническому признаку), может препятствовать не только успеш-
ной социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, но и при-
вести к увеличению социальной дистанции между представителями 
отдельных этнических групп» [7, с. 65]. В связи с этим представля-
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ется, что на сегодняшний день сформировались реальные предпо-
сылки для использования элементов инструменталистского под-
хода как одного из направлений в современной социологии межэт-
нических отношений, в оперативно-служебной деятельности МВД 
России и ОВД, направленного на профилактику и предупреждение 
межэтнических конфликтов.

В завершение остается добавить, что одной из главных це-
лей, предусмотренных реализацией национальной стратегии, яв-
ляется упрочение общероссийского гражданского самосознания 
и духовной общности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) [1, гл. III, ст. 17]. Проведен-
ный в период с 16 по 17 апреля 2016 г. репрезентативный опрос 
ВЦИОМ населения в 46 регионах Российской Федерации (все-
го опрошено 1 600 респондентов) выявил следующую картину 
состояния межнациональных (межэтнических) отношений: поч-
ти каждый третий россиянин (30 %) отмечает, что за последние 
15 лет отношения между людьми разных национальностей в стра-
не ухудшились; улучшение отмечает каждый четвертый (24 %), 
об отсутствии изменений в отношениях сообщили 38 % из чис-
ла опрошенных [12, с. 101]. Ранее, в ноябре-декабре 2010 г. на 
базе филиала ВЦИОМ по Приволжскому федеральному округу 
по заказу Министерства по делам национальностей Республики 
Мордовия было проведено социологическое исследование «Мо-
ниторинг межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Республике Мордовия». По результатам обработки полученных 
данных, на фоне в целом позитивной картины состояния межэт-
нических отношений, сотрудниками ВЦИОМ-Поволжье был вы-
явлен факт негативной «поколенческой» динамики в оценке сте-
пени осуществимости российского «национально-гражданского» 
проекта. 55,6 % опрошенной молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 
выразили сомнение в реальности формирования «российской на-
ции». Из них 11 % заявили, что данное стремление в принципе 
неосуществимо. С аналогичной точкой зрения в целом согласи-
лись и 47 % опрошенных респондентов в возрасте от 25 до 35 лет 
[5, с. 271–272]. Весьма показательно, что еще 7 лет назад данная 
тенденция была зафиксирована в одном из самых благополучных 
в межэтническом отношении регионов России, а состояние скеп-
тицизма характеризует среду наиболее активной в экономиче-
ском плане части населения.

Таким образом, можно констатировать, что наличие экономи-
ческих и политических признаков, способных выступить в качестве 
предпосылок межэтнических (межнациональных) конфликтов, 
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в регионах России на сегодняшний день велико. И их устранение 
имеющимися в распоряжении МВД России и ОВД силами и сред-
ствами, является одной из главных задач в сфере реализации на-
циональной стратегии, укрепления законности и обеспечения обще-
ственной безопасности в Российской Федерации.
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В положениях Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г. (далее – Стра-
тегия), утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666, в п. 18 говорится о том, что цели, указанные в п. 17 настоя-
щей Стратегии, являются основой для решения долгосрочных задач 
государственного строительства, успешного развития страны в эко-
номической, социально-культурной и внешнеполитической сферах, 
обеспечения национальной безопасности. Национальная безопас-
ность Российской Федерации, согласно п. 19 вышеуказанной Стра-
тегии, является одним из основных принципов государственной 
национальной политики Российской Федерации. Согласно п. 33 
реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим 
фактором, способствующим обеспечению государственной безопас-
ности, правопорядка и политической стабильности в обществе [2].

В постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 
(ред. от 12.05.2017) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной национальной 
политики» (далее – Программа) закреплено, что приоритеты государ-
ственной политики в сфере данной Программы основываются как на 
положениях вышеуказанной Стратегии, так и Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» [4].

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683, согласно п. 1 является базовым докумен-
том стратегического планирования, определяющим национальные 
интересы и стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней 
политики, направленные на укрепление национальной безопасно-
сти Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу. В п. 44 настоящей Стратегии 
указано, что главными направлениями обеспечения государствен-
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ной и общественной безопасности являются усиление роли государ-
ства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственно-
сти, совершенствование правового регулирования предупреждения 
преступности. Пункт 45 данной Стратегии гласит, что обеспечение 
государственной и общественной безопасности осуществляется пу-
тем повышения эффективности деятельности правоохранительных 
органов и специальных служб, органов государственного контроля 
(надзора), совершенствования единой государственной системы 
профилактики преступности, в первую очередь среди несовершен-
нолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку 
эффективности правоприменительной практики), разработки и ис-
пользования специальных мер, направленных на снижение уровня 
криминализации общественных отношений [3].

Политика государства, направленная на борьбу с общественно 
опасными деяниями, называется уголовной политикой [6, с. 118–
119]. Уголовная политика является составной частью внутренней 
политики государства, отличающаяся от других его сфер объектом, 
задачами, методами и средствами. Уголовная политика – принад-
лежность любого государства, однако она не является неизменной. 
Ее содержание зависит от социально-политических и социаль-
но-экономических условий. С изменением этих условий меняется 
и содержание уголовной политики как части внутренней политики. 
Уголовная политика – это деятельность государства по руководству 
борьбой с преступностью, выработке и проведению общей линии 
в этом, стратегии и тактики [10, с. 5]. Уголовная политика также 
является составной частью правовой политики. Это деятельность 
по обеспечению безопасности от криминальных посягательств, ос-
нованная на использовании уголовно-правовых, процессуальных, 
уголовно-исполнительных средств и методов [10, с. 25]. Поэтому 
борьба с преступностью заключается, главным образом, в примене-
нии мер уголовно-правового воздействия [8, с. 3]. 

Уголовно-правовая политика Российской Федерации базируется 
на признании фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости ее 
основных положений с политикой в области профилактики преступ-
ности, защиты и поддержки потерпевших от преступлений, исполне-
ния уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 
социальной реабилитации и надзора за лицами, отбывшими уголовное 
наказание. Одними из основных целей уголовно-правовой политики 
Российской Федерации является, во-первых, обеспечение безопас-
ности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от 
угроз, связанных с преступностью, а во-вторых, минимизация уров-
ня социальной напряженности в обществе на основе оптимального 
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и справедливого урегулирования конфликта, вызванного преступле-
нием. Достижение этих целей предполагает комплексное решение 
ряда взаимосвязанных задач уголовно-правовой политики, которые на 
современном этапе общественного развития состоят в том, чтобы обе-
спечить надежные гарантии незыблемости права государства на при-
менение мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц, совер-
шивших преступления, и гарантировать безопасность уголовно-право-
вого суверенитета государства от внешних и внутренних угроз [5].

Анализ действующего уголовного законодательства Россий-
ской Федерации как основного инструмента уголовной политики 
показывает, что согласно ч. 1 ст. 2 задачами Уголовного Кодекса 
РФ являются охрана прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя Российской Федера-
ции от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 
человечества, а также предупреждение преступлений [1]. Три ос-
новных момента убеждают в приоритетности предупреждения пре-
ступности. Во-первых, упреждающий характер: не дать совершиться 
злу всегда лучше для возможных жертв посягательства (как и для 
общественного спокойствия и безопасности в целом), чем карать за 
уже содеянное. Во-вторых, эффективность: противодействуя совер-
шению конкретных преступлений и их определенных групп (видов), 
государство и общество воздействует на самую почву, на которой 
они возникают, следовательно, не дают и в дальнейшем возникнуть 
сходным преступлениям. В-третьих, огромная экономия ресурсов 
общества за счет уменьшения его непроизводительных «издержек».

Важное место в системе мер противодействия преступности 
и в уголовном законодательстве Российской Федерации как ос-
новном инструменте уголовной политики занимают уголовно-пра-
вовые нормы и институты Общей части, направленные на пред-
упреждение преступлений. Значимость применения норм и инсти-
тутов Общей части уголовного права обусловлена в первую оче-
редь тем, что они непосредственно направлены на предупреждение 
преступлений, а также определяют круг общественных деяний, на 
предупреждение которых должна быть направлена их деятель-
ность. К таковым, по мнению специалистов, прежде всего, отно-
сятся многие отдельные нормы и институты с предупредительной 
направленностью, содержащиеся непосредственно в уголовном за-
коне или развитые теорией уголовного права. 

Так, Э. А. Саркисова относит к подобным средствам предупреж-
дения: обстоятельства, исключающие преступность деяния, добро-
вольный отказ от совершения преступлений, обнаружение умысла 



72

как первоначальную стадию преступной деятельности, приготовле-
ние к преступлению, покушение на него, укрывательство преступ-
ника, меры поощрительно-воспитательного характера, применяе-
мые к лицам, уже совершившим преступления (условно-досрочное 
освобождение от наказания, замена наказания более мягким видом, 
отсрочка исполнения приговора и др.) [9, с. 46–47].

П. Ф. Гришанин разработал концепцию уголовно-правовых 
мер как основного инструмента уголовной политики. По этой про-
блематике им подготовлены такие работы, как «Уголовно-право-
вая борьба с преступностью как направление советской уголовной 
политики» (М., 1989); «Современные проблемы уголовной поли-
тики и уголовно-правовой практики» (М., 1994); «Меры уголовно-
правового воздействия на преступность и их реализация органами 
внутренних дел» (М., 1996) и цикл научных статей, опубликован-
ных в центральных и ведомственных изданиях [7, с. 4]. В частности, 
к уголовно-правовым мерам предупреждения преступлений автор 
относит: пропаганду законодательства, официальное предостереже-
ние потенциальных правонарушителей, побуждение правонаруши-
телей к добровольному отказу от завершения начатых преступле-
ний, побуждению правонарушителей к деятельному раскаянию, со-
действие социальной адаптации лиц, отбывших наказание.

Мы присоединяемся к мнению тех ученых, которые признают 
тот факт, что наилучшего результата в повышении эффективно-
сти предупреждения преступлений следует ожидать от таких норм 
и институтов, содержащихся в Общей части УК РФ, как необхо-
димая оборона, задержание преступника, добровольный отказ от 
преступления и т. п., поскольку они стимулируют правомерное по-
ведение не только тех, кто не совершил преступление, но и тех, кем 
преступление уже совершено [11, с. 29–35]. Однако до настоящего 
времени среди ученых и практиков нет единства взглядов отно-
сительно понимания правовой природы, выделения и реализации 
уголовно-правовых норм и институтов Общей части, непосред-
ственно направленных на предупреждение преступлений. Сказан-
ное предопределяет актуальность проведения углубленного ис-
следования данной проблемы, разработки теоретической базы, по-
зволяющей найти место уголовно-правовым нормам и институтам 
Общей части, направленным на предупреждение преступлений, 
в системе мер противодействия преступности и в уголовном зако-
нодательстве, подготовки научно обоснованных предложений по 
дальнейшему совершенствованию механизма уголовно-правового 
предупреждения преступлений.
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Провозглашенные в 1905 г. Российской империей принципы 
новой вероисповедной политики существенно повлияли на измене-
ние ситуации в религиозной сфере жизни российского общества. 

Указом от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпи-
мости» предусматривалось, что «отпадение от Православной веры 
в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит 
преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных 
в отношении личных или гражданских прав последствий» [1]. Ра-
нее не признаваемые государством вероучения подвергались новой 
классификации: «а) старообрядческие согласия; б) сектантство; в) 
последователи изуверных учений, самая принадлежность к коим 
наказуема в уголовном порядке». Религиозным группам старооб-
рядцев и сектантов присваивался статус общин, предоставлялось 
право владения движимой и недвижимой собственностью. По-
следователи старообрядчества и сектантства приравнивались друг 
к другу в «гражданском отношении», правовом статусе и праве на 
отправление общественного богослужения. Общинам старообряд-
цев и сектантов разрешалось избирать духовных лиц и присваивать 
им наименования «наставников» или «настоятелей» [1].

Ликвидация указом от 17 апреля 1905 г. ранее существовавших 
ограничений в части перехода из одного исповедания в другое при-
вела к массовым «отпадениям» из православия не только в «иносла-
вие» и «иноверие», но и в старообрядчество и сектантство. По све-
дениям Департамента духовных дел, в 1905–1911 гг. только к «бап-
тистам» перешло 30 094 человека, из них 24 140 человек – из право-
славия, 5 954 человека – из «инославных» исповеданий [3, л. 234]. 
После ослабления религиозной цензуры в Россию хлынул поток из-
даваемой за рубежом сектантской литературы, начинают легально 
проводиться сектантские съезды. В 1905–1906 гг. «штундистами» 
и «баптистами» было проведено 10 съездов в регионах империи, на 
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которых приняты объединяющие программные документы и выра-
ботана тактика дальнейшей деятельности [18, с. 197].

В период после 1905 г. наиболее влиятельными сектантскими 
течениями являлись именно «баптизм» и «евангельское христиан-
ство». Численность «баптистов» в Российской империи на 1 янва-
ря 1912 г. составляла 114 652 человека. Зарегистрированных «бап-
тистских» общин насчитывалось 89, в их составе 14 926 членов. 
Численность «евангельских христиан» составляла 23 382 человека. 
Общин «евангельских христиан» было зарегистрировано 49, в их 
составе находились 7 334 человека. После 1905 г. укрепила свои 
позиции секта «адвентистов», на 1 января 1912 г. их численность 
составляла 5 505 человек, при этом зарегистрированных общин на-
считывалось лишь 5 и состояло в них 445 человек. Большинство 
традиционных «рационалистических» и «мистических» русских 
сект в данный период находилось в состоянии стагнации и не про-
являло особой активности. В рядах этих сект оставались, главным 
образом, их потомственные последователи, число присоединений 
к ним после 17 апреля 1905 г. было незначительным. Например, 
«духоборов» на 1 января 1912 г. было 12 383 человека, из них присо-
единилось к секте в 1905–1911 гг. всего 115 человек. Зарегистриро-
ванных «духоборческих» общин имелось две и в их составе числи-
лось 1 949 членов. Секта «иудействующих» на тот момент времени 
насчитывала 12 305 человек, к ней присоединились 392 человека. 
В 15 зарегистрированных общинах «иудействующих» насчитыва-
лось 6 715 членов. Близкие к «иудействующим» «субботники» на-
считывали 8 869 человек, из них 337 присоединились в 1905–1911 гг. 
«Субботники» зарегистрировали 6 общин, в которых числилось 
3 332 члена. Численность сект «хлыстов» составляла 3 529 офи-
циально учтенных лиц. Фактическое количество «хлыстов» было 
гораздо большим, но они продолжали следовать традиции не «ока-
зывать» себя, формально считаясь православными. Поэтому число 
присоединившихся к «хлыстам» в 1905–1908 гг., по официальным 
данным, составило всего 14 человек и не было зарегистрировано ни 
одной общины. Наиболее многочисленной и активной из «старых» 
русских сект являлась секта «молокан-воскресников». Их числен-
ность на 1 января 1912 г. составляла 133 935 человек, из них после 
1905 г. присоединились к секте 2 875 человек. Общин «молокан-
воскресников» было 58 и в их составе 19 061 членов [11, с. 156–160].

МВД уже тогда обратило внимание на то, что количество членов 
зарегистрированных сектантских общин было во много раз меньше 
общего количества зарегистрированных сектантов. Это было объ-
яснимо: в новых условиях религиозные диссиденты получили воз-
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можность осуществлять свое право на «свободу веры» без участия 
в зарегистрированной государством общине. Необходимость в ре-
гистрации возникала лишь в тех случаях, когда нужно было полу-
чать разрешения на устройство молитвенного дома, справки для 
освобождения наставников от воинской повинности, приобретения 
общиной собственности и т. д. Большинство сектантов не доверя-
ло власти после многих лет преследований. С. Н. Савинский писал, 
что в некоторых регионах империи «баптисты» и «евангельские 
христиане» избегали официальной регистрации общин, полагая, 
что эта процедура установлена с целью «уловить» их наставников 
и подчинить их властям [17, с. 251–252]. Таким образом, религиоз-
ное сектантское подполье продолжало существовать в России, в том 
числе за счет «изуверных» сект, например «скопцов», регистрация 
которых являлась невозможной.

Парадоксальность сложившейся ситуации ясно осознавало ру-
ководство МВД, которое к 1908 г. отказалось от коренного реформи-
рования системы государственно-церковных отношений, и поэтому 
стремилось разрешить сложившиеся проблемы иным, уже неодно-
кратно проверенным на практике путем ведомственного норматив-
ного регулирования тех или иных вопросов, возникающих в прак-
тической деятельности. Основные ограничения со стороны Мини-
стерства касались организации и проведения сектантских съездов 
и собраний, поскольку они провоцировали привлечение внимания 
«посторонних лиц», приобретая «характер агитационных собраний, 
созываемых в целях искусственного оживления сектантского дви-
жения» [12, с. 196].

31 марта 1910 г. П. А. Столыпин направил губернаторам «Пра-
вила о сектантских съездах», в котором указывалось, что предме-
тами докладов и «суждений» на съездах могут являться лишь те 
вопросы, которые непосредственно затрагивают интересы данно-
го вероучения в пределах Российской империи. На каждом съезде 
в обязательном порядке должен был присутствовать полицейский 
чиновник, обязанный осуществлять контроль за соблюдением про-
граммы съезда и «вообще за порядком». Иностранным подданным 
разрешалось участие в съездах, но запрещалось выступать в обсуж-
дениях, не содержалось запрета на доступ на съезды «посторонним 
лицам», «хотя Министерство и находило это присутствие посторон-
них вредным непорядком» [12, с. 196].

4 октября 1910 г. П. А. Столыпин утвердил разработанные Де-
партаментом полиции и Департаментом духовных дел «Правила 
для устройства сектантами богослужебных и молитвенных собра-
ний». Сектантам разрешалось проводить свои собрания в соору-
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женных с «надлежащего дозволения» домах и храмах «без особого 
каждый раз разрешения или заявления местной власти». Но от ор-
ганизаторов собрания требовалось письменное, за две-три недели, 
уведомление полиции о времени его проведения. На практике реа-
лизация этих правил вызывала недоразумения ввиду возможности 
их произвольного толкования как сектантами, так и представителя-
ми властей [3, с. 499–500].

В целом руководство МВД считало российское сектантство не 
представляющим серьезной угрозы государственному строю. Ди-
ректор Департамента духовных дел Е. В. Менкин в письме директо-
ру Департамента полиции С. П. Белецкому от 31 июля 1913 г. ука-
зывал на «неустойчивость и недостаточную определенность учений 
русских сект по вопросам государственным и социальным»: «Наше 
сектантство продолжает еще находиться в процессе формирования 
доктрин. Оно распадается на значительное число вероисповедных 
групп, с часто едва заметными между ними разграничительными 
линиями. У значительного числа сект система вероучений совер-
шенно не разработана» [5, л. 234].

Еще 20 октября 1908 г. будущий министр внутренних дел, а тог-
да еще сенатор А. А. Макаров дал указание Департаменту полиции 
продолжать наблюдение за деятельностью сектантов «только в ре-
волюционном отношении», т. е. в тех случаях, когда в вероучении 
или действиях сектантов могут быть установлены политические мо-
тивы [6, л. 11]. Например, в сентябре 1909 г. начальник Харьковско-
го ГЖУ дал указание установить негласное наблюдение за членами 
секты «штундистов», проживающих на хуторе Мацегоровке Ку-
панского уезда. Департамент полиции отменил это указание, разъ-
яснив, что «разработка сведений об агитации, замечаемой со сторо-
ны сектантства, не входит в компетенцию жандармского надзора»  
[7, л. 5]. В январе 1912 г. в Департамент полиции поступило сообще-
ние воронежского губернатора о том, что в имении Ржевском Богу-
чаровского уезда губернии существует секта, члены которой ведут 
антиправительственную пропаганду среди местного населения. По 
указанию Департамента в имение были откомандированы два фи-
лера охранного отделения, установившие наружное наблюдение за 
лицами, проживающими в имении. По результатам наблюдения Де-
партамент полиции направил в Департамент духовных дел и Синод 
уведомления о том, что созданная в имении Ржевском дворянином 
И. А. Беневским «на так называемых коммунистических началах 
коммуна», в которую входили лица «крайних политических и ре-
лигиозных воззрений», действительно проводят собрания с местны-
ми крестьянами, на которых знакомят их с основами «штундизма», 
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но не представляют какой-либо угрозы в «политическом отноше-
нии». Департамент полиции через начальника Воронежского ГЖУ 
лишь обязал местного пристава под «благовидными предлогами» 
регулярно посещать имение с целью обеспечения контроля за его 
обитателями [7, л. 7–8, 35]. В январе 1912 г. начальник Волынско-
го ГЖУ сообщил в Департамент полиции о том, что его агент мо-
жет «осветить» секту «Новоизраильская община». Департамент 
полиции, проанализировав ранее полученные негласным путем 
сведения о данной секте, пришел к выводу о нецелесообразности ее 
дальнейшей оперативной разработки: «Секта Новоизраильская об-
щина является чисто религиозной общиной и никаких противопра-
вительственных целей не преследует, поэтому для жандармского 
надзора нет надобности заниматься обследованием ее деятельности, 
а ограничиться тем, что все поступающие в Управление сведения 
о названной секте сообщать губернатору» [7, л. 1–3, 6]. В Царско-
сельском уезде Санкт-Петербургской губернии в июле 1912 г. была 
«открыта» секта так называемых «финских прыгунов». Проведен-
ным жандармским дознанием было установлено, что членами секты 
были лица финской национальности, «отпавшие» от лютеранской 
церкви. В секте культивировалось учение и обряды, схожие с рус-
ским «хлыстовством»: «радения», «многоженство», «свальный 
грех», но никаких политических идей лидеры секты не выдвигали 
и не пропагандировали, в связи с чем Санкт-Петербургское охран-
ное отделение передало материалы дознания в уездную полицию 
для установления гласного наблюдения и с целью привлечении «за-
меченных в каких-либо изуверных или безнравственных проявле-
ниях» [7, л. 23–26].

Вместе с тем в данный период губернские жандармские управ-
ления и охранные отделения предпринимали достаточно решитель-
ные меры в случаях, когда деятельность сектантских общин пред-
ставляла потенциальную угрозу государственной безопасности. Так, 
в марте 1912 г. Гельсингфорское охранное отделение, опираясь на 
информацию агента «Писного», констатировало значительное уве-
личение посещаемости собраний местной общины «методистов», 
«нижними чинами» гарнизона и боевых кораблей Балтийского фло-
та. По сообщению агента, сектантский проповедник на собраниях 
общины не только рассматривал религиозные вопросы, но и давал 
оценку политическим событиям в стране, например, говорил, что 
в России существуют «такие учреждения, которые заставляют 
язык молчать». По указанию Департамента полиции были приняты 
меры к воспрепятствованию посещений солдатами и матросами со-
браний «методистов» [7, л. 17–19].
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Съезды «баптистов» и «штундистов» находились под присталь-
ным надзором Департамента полиции. В архиве Особого отдела Де-
партамента имеется обстоятельная аналитическая записка, состав-
ленная на основе сведений, полученных от агентов, внедренных на 
съезд «Всероссийского баптистского союза», проходивший в Мо-
скве в сентябре 1911 г. В ней указывалось: «Пока баптисты усилен-
но на каждом шагу подчеркивают свою лояльность, но возможно, 
что с усилением их кадров они перейдут к более наступательной 
тактике… Баптизм является не только серьезной религиозной, но 
и общественной силой… В левых кругах очень внимательно следят 
за развитием баптизма (как и вообще всего сектантства), оценивая 
с какой стороны религиозное движение может быть использовано 
в чисто политических целях» [6, л. 22–27].

Циркуляром Департамента полиции от 31 июля 1913 г. за 
№ 102631 начальникам жандармских управлений было дано ука-
зание представить аналитические записки о состоянии сектант-
ства на вверенных территориях, высказать свое мнение о степени 
их угрозы государственной безопасности и необходимости или 
ненадобности осуществления за ними наружного и внутренне-
го агентурного наблюдения. Представленные в Департамент по-
лиции сведения и мнения достаточно разнились. Начальник 
Полтавского губернского жандармского управления в своем до-
несении от 30 августа 1913 г. писал: «Наблюдая всесторонне мест-
ную жизнь и ознакомившись с деятельностью баптистов и ад-
вентистов, нахожу, что баптисты, адвентисты и др. сектантские 
общества должны быть обязательно включены в сферу внутрен-
него наблюдения органов, ведающих политическим розыском»  
[6, л. 100–101].

Начальник Седлецкаго губернского жандармского управления 
в своем донесении в Департамент полиции от 4 сентября 1913 г. ука-
зывал: «В Седлецкой губернии, где население различных вероиспо-
веданий перемешано и в борьбе за религиозные убеждения, между 
населением иногда возникают недоразумения и столкновения, при-
нимающие часто политическую окраску, почему внутреннее наблю-
дение за сектантами и исповедующими вообще разные вероучения 
является необходимым» [6, л. 102–103]. Начальник Эстляндского 
ГЖУ 3 сентября 1913 г. сообщал: «В Эстляндской губернии суще-
ствует как секта «баптистов», так и ответвления этой секты: «ана-
баптисты (перекрещенцы»), «адвентисты», «ирвингиане», «свобод-
ные христиане», «верующие» и другие… в агентурном наблюдении 
и обследовании поименованных сект едва ли представляется надоб-
ность... в отношении этих сект совершенно достаточно наблюдения 
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со стороны полиции, обязанной иметь таковое за всеми обществами 
и принимать меры в случаях уклонения их в преступную сторону» 
[6, л. 104–105]. Начальник Кронштадтского жандармского управле-
ния в донесении от 25 сентября 1913 г. писал: «… в постоянном вну-
треннем наблюдении за деятельностью евангелических христиан по 
городу Кронштадту в настоящее время особой надобности не встре-
чается, так как означенная секта доныне ничем не проявила револю-
ционных или социал-демократических стремлений и по деятельно-
сти своей не представляет доныне опасений государственному по-
рядку и общественному спокойствию» [6, л. 128–135]. Начальник 
Смоленского ГЖУ сообщал: «По моему мнению, число сектантов 
столь незначительно и они так разбросаны среди православного на-
селения, что видеть в них серьезную опасность для государства или 
общественного спокойствия не приходится… Борьба с сектантством 
вообще должна вестись только духовенством при помощи пропове-
ди» [6, л. 147]. Начальник Костромского губернского жандармского 
управления 27 сентября 1913 г. донес, что «в вероучениях рацио-
налистических сект… имеются такие положения, в силу которых 
некоторые из последователей призывают к отвержению клятвы, 
присяги, суда и войны… Внутреннее агентурное наблюдение жела-
тельно, но в данный момент настоятельной необходимости в нем 
нет» [6, л. 156]. Начальник Туркестанского районного охранного 
отделения 20 сентября 1913 г. доносил: «За сектантскими общества-
ми имеется тщательное наблюдение со стороны местной областной 
администрации, епархиальный миссионер имеет частые собеседова-
ния с сектантами по религиозным вопросам, со стороны же район-
ного охранного отделения ведется тщательное совершенно секрет-
ное наблюдение за сношениями лиц, принадлежащих к сектантским 
общинам. Агентурного наблюдения в настоящее время, полагаю, 
надобности не встречается, ибо таковое вызвало бы непроизводи-
тельно большой расход, так как массовой пропаганды сектантских 
вероучений в крае нет, а частичное своевременно обнаруживается 
местными административными властями» [6, л. 148–150]. Началь-
ник Одесского ГЖУ, подробно описав ситуацию с сектантством 
на вверенной территории, посчитал вредным использование жан-
дармской агентуры в противодействии сектантству, перекладывая 
основной объем работы в этом направлении на православных мис-
сионеров [6, л. 159–161].

Сложившаяся противоречивость в деятельности полиции 
в указанном направлении ярко проявилась, когда политическая 
и «общая» полиция впервые столкнулась с «православным сектант-
ством».
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Последователи сформировавшейся в конце XIX в. в Крон-
штадте секты «иоаннитов» использовали в своих корыстных целях 
имя получившего огромную популярность в российском обществе 
Иоанна Кронштадтского (Ивана Ильича Сергиева). Основную 
часть сектантов составляли женщины, среди которых наиболее из-
вестной являлась жительница Ораниенбаума Матрена Ивановна 
Киселева, именуемая в секте Порфирией, «порфирою царя царей». 
После высылки в 1896 г. по ходатайству Синода полицией части 
сектантов из Кронштадта «иоанниты» разъехались по стране, рас-
пространяя свое учение [8]. При этом, согласно обобщенной справ-
ке Санкт-Петербургского жандармского управления от 21 января 
1907 г., сектанты совершили ряд уголовных преступлений: кражи 
денег и ценных бумаг, отравления под видом «причастия», похи-
щение человека и вымогательство. По фактам данных преступле-
ний судебным следователем 13-го участка Санкт-Петербурга было 
осуществлено предварительное расследование, но в марте 1906 г. 
Санкт-Петербургским окружным судом производство по делу «ио-
аннитов» было прекращено «за недоказанностью факта составления 
таковой шайки и по недостаточности улик» [8]. Решение суда сви-
детельствовало о том, что «иоанниты» пользовались покровитель-
ством влиятельных лиц. Лишь в 1912 г. Синод издал циркуляр, со-
гласно которому последователей секты предписывалось именовать 
«хлыстами киселевского толка», считать их учение «кощунствен-
ным, богохульным и еретическим» [14]. Эта мера была явно запо-
здалым шагом, а поскольку в учении и деятельности «иоаннитов» 
отсутствовали элементы политической направленности, то полити-
ческая полиция не имела возможности осуществлять в отношении 
них какие-либо действия, в то время как «общая» полиция полно-
стью самоустранилась от решения данной проблемы.

Несвоевременность и неэффективность мер со стороны поли-
ции и церкви в отношении религиозных фанатиков ярко просле-
живалась в деле секты «иннокентьевцев», созданной иеромонахом 
Балтского Феодосовского монастыря Бессарабской губернии Ин-
нокентием. Еще в сентябре 1909 г. Департамент полиции уведомил 
обер-прокурора Синода В. К. Саблера в получении агентурным пу-
тем сведений о «предосудительном образе действий» иеромонаха 
Иннокентия, «который, успев создать себе славу искусного врачева-
теля, и привлекая к себе массы больных, пользуется этим… в крайне 
порочных видах», так что прихожанки, посещавшие Иннокентия, 
«становятся либо беременными, либо психически расстроенными» 
[9, л. 1]. После расследования, проведенного Синодом, Иннокентий 
был переведен в Каменец-Подольский, а в феврале 1912 г. – в отда-
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ленный Мурманский монастырь Олонецкой губернии. По приказу 
Иннокентия в декабре 1912 г. несколько тысяч его последователей, 
продав свое имущество, с семьями пешком выступили в «поход» 
в Мурманский монастырь с целью освобождения «пророка», во 
время которого множество «иннокентьевцев» умерли от истощения 
и заразных болезней [13, с. 140].

В 1911 г. получил широкую огласку другой скандал, связан-
ный с деятельностью царицынского иеромонаха Илиодора (Сергея 
Труфанова), создавшего «православную» монархическую секту, ко-
торая фактически захватила Царицын. Лишь в результате личного 
вмешательства Николая II удалось пресечь возникшие массовые 
беспорядки, но сам Илиодор сумел впоследствии бежать за границу, 
где продолжал осуществлять антиправительственную пропаганду 
через зарубежные средства массовой информации [16, с. 455].

В отличие от традиционного старообрядчества и сектантства, 
четко позиционировавших себя по отношению к православной 
религии и церкви, «православные» сектанты выступали от имени 
церкви, выбирая для себя в качестве объекта культового поклоне-
ния конкретных лиц, среди которых могли быть как действительно 
достойные православные священнослужители, так и разного рода 
мошенники и авантюристы. Своеобразной «вершиной» этого яв-
ления стало проникновение сектантского учения в высшие круги 
придворной аристократии благодаря деятельности Г. Е. Распутина. 
По мнению Н. И. Макаровой, которая привела ряд убедительных 
доказательств, Г. Е. Распутин являлся «хлыстом» так называемого 
«малеванского толка» [15].

Как писал С. С. Ольденбург кризис религиозно-духовной сфе-
ры жизни российского общества, в связи с недоведением до логи-
ческого завершения вероисповедной реформы, лишь углубился: 
«Пробуждение религиозных течений в интеллигенции и упадок 
веры в народных массах совпали с глубоким кризисом в русской 
церкви... Роль церкви поэтому оставалась крайне пассивной, и в 
стране замечалось усиленное развитие всевозможных сект, как ми-
стического, так и рационалистического характера» [16, с. 508].

Начавшаяся война привела к обострению всего комплекса не-
решенных проблем в религиозной жизни, что повлияло на смеще-
ние акцентов в государственной вероисповедной политике в сторо-
ну сужения границ веротерпимости.

Осенью 1914 г. в России началась шумная пропагандистская 
кампания, направленная против «баптистов», обвиняемых в прогер-
манских настроениях и в шпионаже [4, л. 7-об., 8]. В губерниях, непо-
средственно находившихся рядом с театром военных действий, а за-
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тем и по всей территории страны местными гражданскими и военны-
ми властями были предприняты ограничительные меры в отношении 
сектантов: запреты на проведение собраний, закрытие сектантских 
молитвенных домов, ликвидация сектантских общин [7, л. 9-об].

Предпринятые правительством репрессии позволили лиде-
ру российских «баптистов» И. С. Проханову сделать вывод о том, 
что «со дня открытия военных действий, вышеуказанные стесне-
ния прежнего времени увеличились до крайней степени и переш-
ли в преследования, напоминающие былое время Победоносцева 
и даже еще более отдаленную эпоху русской истории» [10, л. 2–3].

В декабре 1916 г. был утвержден «Устав благочиния и безопас-
ности». Статья 58 Устава гласила: «…всякое малейшее помешатель-
ство церкви православной в правилах ее и в ее священнослужении 
оскорблением в чем-либо ее служителей и всякое отвлечение не 
только от нее, но и от других терпимых вер, строжайше запрещают-
ся… Запрещается заводить или распространять между православны-
ми какие-либо ереси… Кто сведает о начальниках, учредителях или 
распространителях какой-либо ереси, тот обязан доносить о том 
местному начальству». Светские власти нацеливались на пресе-
чение ересей и «расколов» и обязывались «ограждать церковь от 
оскорблений и не допускать заблуждающихся к публичному ока-
зательству раскола» [19, с. 14]. Содержание статей «Устава благо-
чиния и безопасности» и сама используемая терминология, не при-
менявшаяся с 1905 г., свидетельствовали, что в вопросах обеспече-
ния права на свободу вероисповедания правительство не только не 
смогло сделать шага вперед, но и явно вернулось к отдельным поло-
жениям до вероисповедной реформы.

Кризис духовно-религиозной жизни российского общества 
стал частью общеполитического кризиса, который привел к круше-
нию монархии.
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Государственная национальная политика Российской Феде-
рации нацелена на создание проживающим в России народам оп-
тимальных условий для полноценного экономического, полити-
ческого, правового, национально-культурного развития, поэтому 
центральной задачей государства и создаваемых им органов явля-
ется обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности его 
граждан, вне зависимости от принадлежности к той или иной расе, 
национальности, народности. 

В Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О страте-
гии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» отмечено, что «сохраняют актуальность 
проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической 
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, террориз-
ма» [2]. Отрицательным фактором, влияющим на эволюцию меж-
национальных отношений, в данном указе обозначено проявление 
дискриминации по отношению к гражданам различной националь-
ной принадлежности в правоприменительной практике.

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 [3], в качестве превентивной меры отно-
сительно угроз национальной безопасности называет укрепление 
внутреннего единства российского общества, межнациональное 
согласие и религиозную терпимость. Основными же угрозами го-
сударственной и общественной безопасности, согласно данному 
документу, являются: деятельность радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих националистическую 
и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и между-
народных неправительственных организаций, финансовых и эконо-
мических структур, а также частных лиц, направленная на наруше-
ние единства и территориальной целостности Российской Федера-
ции, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 
в стране, включая инспирирование «цветных революций», разру-
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шение традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей; деятельность, связанная с использованием информационных 
и коммуникационных технологий для распространения и пропа-
ганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социаль-
ной стабильности в обществе.

Обеспечение государственной и общественной безопасности 
осуществляется путем повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов и специальных служб, совершен-
ствования единой государственной системы профилактики пре-
ступности и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку 
эффективности правоприменительной практики), разработки и ис-
пользования специальных мер, направленных на снижение уровня 
криминализации общественных отношений.

В целях обеспечения государственной и общественной безопас-
ности развивается система выявления, предупреждения и пресече-
ния актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, на-
ционализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной 
преступности и других преступных посягательств на конституцион-
ный строй Российской Федерации, права и свободы человека и граж-
данина; осуществляется комплексное развитие правоохранительных 
органов и специальных служб, совершенствуется научно-техниче-
ская поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на 
вооружение перспективные специальные средства и техника.

В связи с этим можно утверждать, что в деятельности органов 
внутренних дел первостепенными сегодня являются вопросы охра-
ны прав человека, безопасности личности и общества; недопущение, 
предотвращение и искоренение дискриминации граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности; уважение национального достоинства граж-
дан; запрет пропаганды, возбуждающей ненависть или вражду лю-
бого рода, по национальному, религиозному или иному признаку; 
пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности 
государства, нарушение межнационального мира и согласия; борь-
ба с преступностью в сфере проявлений экстремизма и терроризма.

Согласно ФЗ № 3 от 7 февраля 2011 г. «О полиции» [1] в переч-
не основных направлений деятельности полиции названы: защита 
личности, общества, государства от противоправных посягательств, 
а также осуществление экспертно-криминалистической деятельно-
сти. Ст. 7 данного закона также гласит, что «полиция защищает пра-
ва, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-



87

ного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств… Сотрудник полиции должен прояв-
лять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учи-
тывать культурные и иные особенности различных этнических и со-
циальных групп, религиозных организаций, способствовать межна-
циональному и межконфессиональному согласию». Федеральной 
закон «О полиции» также в ч. 1. ст. 11 закрепляет, что в своей дея-
тельности полиция обязана использовать достижения науки и тех-
ники, информационные системы, сети связи, а также современную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. 

Какова же роль экспертно-криминалистических подразделе-
ний МВД России (далее – ЭКП) в комплексе всех государственных 
мер по реализации национальной политики? 

В широком смысле значение деятельности ЭКП в плане реали-
зации государственной национальной политики Российской Феде-
рации определяется возложенными на них законодательством зада-
чами в этой области. В узком смысле можно говорить о воплощен-
ных в процессуальных и непроцессуальных формах возможностях 
ЭКП по выполнению поставленных задач, а также о полученном ре-
зультате. Рассмотрим подробнее оба спектра понимания роли ЭКП 
МВД РФ. 

Согласно Приказу МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об 
утверждении Наставления по организации экспертно-кримина-
листической деятельности в системе МВД России» [5] экспертно-
криминалистическая деятельность заключается в осуществлении 
экспертно-криминалистическими центрами, отделами (отделения-
ми) органов внутренних дел (подразделений) системы МВД России 
государственной судебно-экспертной деятельности, а также в при-
менении технических средств и специальных знаний по заданиям 
уполномоченных законодательством Российской Федерации госу-
дарственных органов и должностных лиц. 

К основным функциям экспертно-криминалистических под-
разделений относятся: государственная судебно-экспертная де-
ятельность, применение технических средств и специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве, применение технических 
средств и специальных знаний в оперативно-розыскной деятель-
ности, участие в осуществлении государственной геномной реги-
страции, участие в осуществлении государственной дактилоскопи-
ческой регистрации, проведение экспертных исследований в целях 
обеспечения доказательств, участие в деятельности по предупреж-
дению преступлений.
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В настоящее время экспертная служба МВД России насчиты-
вает в своем составе около 14,5 тыс. квалифицированных специ-
алистов, охватывает все субъекты Российской Федерации и пред-
ставляет собой разветвленную сеть экспертно-криминалистиче-
ских подразделений. В выступлении на коллегии МВД России 
09.03.2017 Министр внутренних дел В. А. Колокольцев особо под-
черкнул: «… в 50 субъектах созданы экспертно-криминалистические 
подразделения, что позволило значительно повысить потенциал 
территориальных органов» [6]. Сотрудниками ЭКП выполняется 
работа по производству экспертиз по уголовным делам и исследо-
ваний по оперативным материалам, обеспечению участия специали-
стов в следственных действиях, а также ведению экспертно-крими-
налистических учетов, использование которых позволяет сотрудни-
кам оперативных и следственных подразделений получать от своих 
коллег-экспертов значимую информацию, способствующую иден-
тификации как орудия преступления, так и личности преступника.

Следственная и экспертная практика выработала процессуаль-
ные и непроцессуальные формы взаимодействия между дознава-
телями, следователями, специалистами и экспертами. Основными 
процессуальными формами взаимодействия являются: участие спе-
циалистов или экспертов в производстве следственных действий; 
назначение и проведение судебных экспертиз; получение заключе-
ния и показаний специалиста.

Так, осуществление специалистом фото-, видеосъемки в ходе 
проверки показаний на месте, очной ставки, допроса по преступле-
ниям, связанным с разжиганием межнациональной розни, вражды, 
с экстремизмом, в то же время нивелирует возможность допущения 
дискриминации участников уголовного судопроизводства по наци-
ональному, расовому, языковому признаку, служит гарантией со-
блюдения прав и свобод граждан.

Ч. Н. Назаркулова справедливо отмечает, что проведение до-
проса может быть затруднительно в случае, когда допрашиваемый 
придерживается нацистских, расистских, религиозно-экстремист-
ских взглядов и оказывает противодействие расследованию, от-
казывается от ранее данных показаний. Видеозапись даст возмож-
ность в ходе судебного заседания увидеть обстановку проведения 
следственного действия, а также состояние участников допроса [9, 
с. 124–129].

Также неоценимую помощь может оказать специалист-кри-
миналист в случае его привлечения к проведению обыска, органи-
зуемого с целью установления причастности подозреваемого лица 
к совершению конкретного преступления, а также с целью обнару-
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жения, фиксации и изъятия доказательств, подтверждающих факт 
принадлежности лица к деятельности запрещенных организаций. 
Последовательная фото- и видеофиксация обыска, а также поиск 
и обнаружение на изъятых в ходе обыска предметов следов рук по-
дозреваемого впоследствии, в ходе судебного разбирательства будут 
служить дополнительной гарантией объективности проведенного 
следственного действия и внесут вклад в формирование доказатель-
ственной базы по уголовному делу.

С возрастанием потребности оперативных и следственных под-
разделений в экспертном сопровождении мероприятий по противо-
действию экстремизму и терроризму отмечается рост количества 
выполненных в ЭКП специальных видов экспертиз и исследова-
ний, в частности фоноскопических, портретных, лингвистических 
и автороведческих. Так, портретные исследования, проведенные 
по заданиям ФСБ России, ГУЭБ и ПК МВД России на предмет 
отождествления личности участников вооруженных формирований 
ИГИЛ (запрещенная в РФ), позволили сотрудникам ЭКЦ МВД 
России дать по всем фигурантам положительные ответы и опреде-
лить портретное сходство. А результаты проведенных специали-
стами ЭКЦ МВД России экспертных исследований, выполненных 
с использованием методов компьютерной, фоноскопической и ви-
деотехнической экспертиз, способствовали изобличению граждан-
ки Украины в соучастии в убийстве в Донецкой области Украины 
российских журналистов посредством передачи представителям 
украинского нацистского вооруженного формирования «Айдар» 
координат их местоположения [5].

К организационным формам взаимодействия ЭКП с другими 
службами и подразделениями ОВД относятся: научные консульта-
ции по конкретным уголовным делам; научно-методическая работа 
со следователями и дознавателями; предварительное исследование 
следов и вещественных доказательств; участие в работе СОГ; уча-
стие в согласованном планировании в ходе раскрытия и расследо-
вания преступлений; совместное обсуждение имеющихся данных 
и взаимный обмен информацией; оказание содействия в использо-
вании средств криминалистической регистрации; участие специ-
алистов в производстве оперативно-розыскных мероприятий, реви-
зий, документальных проверок.

В. А. Колокольцев на расширенной коллегии МВД России так-
же затронул тему реализации государственной политики в сфере 
миграции, подчеркнув, что «одним из ключевых направлений для 
нас является контроль за соблюдением иностранными гражданами 
российского законодательства. Так, в ходе проведенных проверок 
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выявлено 475 тыс. административных правонарушений и почти 
185 тыс. мигрантов, допустивших нарушения режима пребывания 
или осуществления трудовой деятельности на территории нашей 
страны. За пределы Российской Федерации в административном 
порядке выдворено свыше 55 тыс. иностранных граждан, депорти-
ровано 4 800 человек. Во взаимодействии с Федеральной службой 
безопасности, Росфинмониторингом проведена специальная опе-
рация «Нелегал-2016». Она направлена на перекрытие каналов не-
законной миграции и, как следствие, снижение возможностей про-
никновения в страну лиц, преследующих противоправные цели. Ее 
результаты подтвердили необходимость регулярного проведения 
такого рода мероприятий».

Сотрудники ЭКП, помимо криминалистического обеспечения 
расследования преступлений, осуществляя фото- и видеофиксацию, 
участвуют в проводимых органами внутренних дел мероприятиях, 
направленных на пресечение нелегальной миграции, в выявлении 
и осмотре мест пребывания нелегальных мигрантов.

Практическая значимость деятельности ЭКП МВД России на 
различных стадиях уголовного судопроизводства неизменно высо-
ко оценивается сотрудниками различных служб и подразделений 
ОВД РФ, вовлеченных в процесс предварительного расследования, 
что также подтверждается большим процентом задействования со-
трудников ЭКП в следственных действиях и оперативно-розыск-
ных мероприятиях. Ежегодно растет количество расследованных 
преступлений, основой доказательственной базы по которым стали 
результаты работы сотрудников ЭКП. Так, по данным ИЦ УМВД 
России по Астраханской области за период с 2012 г. по 2016 г. в ко-
личественном выражении степень привлечения сотрудников ЭКП 
УМВД к участию в следственных действиях и оперативно-розыск-
ных мероприятиях более чем в 2 раза превышает количество заре-
гистрированных преступлений (в 2012 г. – 61 870 СД и ОРМ – на 
20 742 преступлений, в 2016 г. – 32 279 СД и ОРМ – на 13 893 пре-
ступления), что свидетельствует о высоком уровне экспертно-кри-
миналистического сопровождения расследования уголовных дел. 

Согласно приказу МВД России от 24 ноября 2016 г № 758 «Об 
утверждении Концепции развития экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2016–2018 гг.)» приоритетной зада-
чей является повышение эффективности деятельности ЭКП в обла-
сти организации и осуществления экспертно-криминалистического 
сопровождения мероприятий по раскрытию и расследованию пре-
ступлений в рамках комплексного использования сил и средств ор-
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ганов внутренних дел Российской Федерации по борьбе с преступ-
ностью и обеспечению общественной безопасности.

В 2016–2018 гг. также, согласно Концепции развития экс-
пертно-криминалистических подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации [4], предусмотрено расширение сети 
ДНК-лабораторий в экспертно-криминалистических центрах тер-
риториальных органов МВД России на региональном уровне, а так-
же поэтапное развитие в системе МВД России новых видов (родов) 
судебных экспертиз. В связи с изменениями характера преступ-
ности в настоящее время активно совершенствуются имеющиеся 
и вводятся в практику ЭКП новые виды судебных экспертиз (ком-
пьютерные, лингвистические, фоноскопические, финансово-анали-
тические, финансово-кредитные, строительно-технические, радио-
технические, а также исследования ДНК, наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих 
и ядовитых веществ) [7].

Концепция предусматривает также необходимость совершен-
ствования форм, методов и порядка реализации ЭКП функций по 
осуществлению ЭКД в системе МВД России, целью которого явля-
ется повышение оперативности выявления, предупреждения, пресе-
чения, раскрытия и расследования преступлений, установления лиц, 
причастных к их совершению, а также обеспечение неотвратимости 
наказания за совершенные противоправные деяния за счет созда-
ния надежной доказательственной базы, основанной на результатах 
ЭКД, осуществляемой сотрудниками ЭКП. Указанная цель может 
быть достигнута посредством применения в полном объеме экс-
пертно-криминалистических средств и методов при осуществлении 
мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, в пер-
вую очередь тяжких и особо тяжких, в том числе «по горячим сле-
дам», а также путем выполнения экспертных исследований, а также 
в ходе производства судебных экспертиз, на уровне, позволяющем 
использовать их результаты в качестве действенной основы при 
формировании надежной доказательственной базы в ходе уголов-
ного судопроизводства и рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.

Результатом совершенствования деятельности ЭКП МВД Рос-
сии должно стать повышение оперативности и улучшение резуль-
тативности проведения ОМП и проверок по экспертно-криминали-
стическим учетам подозреваемых лиц (объектов) и, следовательно, 
раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений (особенно 
по горячим следам), в том числе за счет повышения эффективно-
сти установления с использованием дактилоскопических учетов 
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лиц, возможно причастных к совершению преступлений, и неопоз-
нанных трупов, благодаря интеграции баз данных АДИС ФСКН 
России и ФМС России с ЦИАДИС-МВД; общее снижение уровня 
незаконной миграции в Российской Федерации в результате эф-
фективного применения консолидированных (за счет интеграции 
в систему МВД России ресурсов ФСКН России и ФМС России) 
сил и средств ЭКП в рамках экспертно-криминалистического обе-
спечения соответствующих следственных и иных процессуальных 
действий и ОРМ; укрепление и повышение эффективности взаимо-
действия ЭКП с подразделениями территориальных органов МВД 
России, а также иными правоохранительными органами Россий-
ской Федерации, осуществляющими предварительное расследо-
вание и оперативно-разыскную деятельность, что позволит значи-
тельно повысить эффективность борьбы с преступностью и укре-
пить правопорядок в государстве [8].

Подводя итог, можно сделать вывод, что в нынешних услови-
ях проведения курса на усиление государства, укрепления защиты 
прав и свобод граждан, в ходе реализации комплекса мер по ре-
шению задач обеспечения государственной и общественной без-
опасности для достижения целей государственной национальной 
политики, роль судебно-экспертных учреждений страны в уго-
ловном судопроизводстве ежегодно возрастает. Основной задачей 
экспертно-криминалистической службы на современном этапе 
является решение ключевых, наиболее важных проблем эффек-
тивного использования экспертно-криминалистических средств 
и методов в борьбе с преступностью при совершении таких пре-
ступлений, как терроризм, экстремизм, в процессе раскрытия 
и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, в ходе обе-
спечения прав и свобод граждан на различных этапах уголовного 
судопроизводства, а также совершенствование профилактической 
деятельности.
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Российская Федерация – многонациональное и поликонфес-
сиональное государство, для которого межэтнические отношения 
были актуальны во все периоды исторического развития. Порой 
национальный вопрос обостряется, актуализируется как в целом 
для страны, так и в отношении разных народов и этнических групп. 
Главной задачей этнополитики на современном этапе является ре-
ализация проекта гражданской нации и обеспечение гражданского 
единства в условиях многообразия страны и этнокультурного раз-
вития общностей и регионов.

19 декабря 2012 г. Указом Президента РФ утверждена Страте-
гия государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. Принятие этого документа, несомненно, 
является положительным фактом, свидетельствующим об усиле-
нии государственной составляющей в сфере регулирования межна-
циональных отношений.

Положительными характеристиками Стратегии являются не 
только ее политико-правовая актуальность, но и учет глобализа-
ционных аспектов, в том числе экономических, миграционных, 
социально-культурных и демографических процессов, происходя-
щих на территории Российской Федерации. Она указывает на не-
обходимость «сочетания общегосударственных интересов и инте-
ресов народов России, обеспечения конституционных прав и сво-
бод граждан» [1]. Именно политика «согласования» интересов 
государства и этнических общностей в большей степени соответ-
ствует основам конституционного строя России, ее федеративной 
модели государственного устройства и существующему демокра-
тическому режиму. 

Принятый в рамках деятельности государства документ стра-
тегического планирования, имеющий комплексный межотрасле-
вой характер, призван развивать потенциал многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации) и всех состав-
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ляющих его народов (этнических общностей). В нем отражена объ-
единяющая роль русского народа, многовекового межкультурного 
и межэтнического взаимодействия, в формировании уникального 
культурного многообразия и духовной общности различных наро-
дов на исторической территории Российского государства. Страте-
гией заложены основы межэтнической интеграции.

Среди компонентов государственной национальной полити-
ки особое значение имеет принцип национального равноправия, 
определяющий режим взаимоотношений этнических общностей 
между собой и органами государственной власти, создающий ус-
ловия воспроизводства социальных институтов этнических общ-
ностей. Только обеспечение реального равноправия всех граждан 
Российской Федерации, независимо от национальности и террито-
рии проживания, взвешенная государственная политика поддерж-
ки социально-экономического и культурного развития этнических 
общностей, воспитание культуры межнационального общения 
и формирование на ее базе единой гражданской общности способ-
ны преодолеть возникающие национальные и межнациональные 
противоречия и конфликты. 

К негативным факторам, влияющим на развитие национальных, 
межнациональных (межэтнических) отношений Стратегия относит 
в первую очередь высокий уровень социального и имущественного 
неравенства, региональной экономической дифференциации; раз-
мывание традиционных нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации; правовой нигилизм и высокий уровень преступно-
сти, коррумпированность отдельных представителей власти.

Напряженность и конфликты возникают там, где неблагопри-
ятная социально-экономическая обстановка соединяется с плохим 
управлением и когда политики и безответственные общественные 
активисты используют этнический и религиозный факторы для до-
стижения власти и собственного благополучия. Только государство 
обладает всеми средствами обеспечивать межэтническое согласие, 
и только оно имеет право применять силу для противодействия 
разжиганию розни и проявлениям насилия. Поэтому предупрежде-
ние и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных отношений является одним из основных прин-
ципов государственной национальной политики в России. Фактора-
ми, препятствующими проведению эффективной государственной 
национальной политики, являются коррупция, пороки правоохра-
нительной системы, недоверие граждан к органам власти и управ-
ления, предвзятость некоторых их представителей к формам и спо-
собам самовыражения отдельных национальностей, неспособность 
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обеспечить справедливость, защитить законные интересы людей 
[2, с. 42]. Системные проблемы общества очень часто находят вы-
ход именно в форме межнациональной напряженности, поводом 
которой зачастую служит обостренная реакция на отсутствие спра-
ведливости, на безответственность и бездействие отдельных пред-
ставителей государства, неверие в равенство перед законом и неот-
вратимость наказания для преступника, убеждение, что все куплено 
и правды нет.

По мнению Президента России В. В. Путина, укрепление су-
дебной системы и строительство эффективных правоохранитель-
ных органов принципиально важно и в решении миграционных 
проблем [3]. Без этого, утверждает Президент России, «никогда не 
смогут быть обеспечены объективный арбитраж интересов различ-
ных сообществ (как принимающего большинства, так и мигрантов) 
и восприятие миграционной ситуации как безопасной и справед-
ливой. Более того, недееспособность или коррумпированность суда 
и полиции всегда будут вести не только к недовольству и радика-
лизации принимающего мигрантов общества, но и к укоренению 
«разборок по понятиям» и теневой криминализованной экономики 
в самой среде мигрантов. Поэтому нельзя допускать возникнове-
ние замкнутых, обособленных национальных анклавов, в которых 
часто действуют не законы, а разного рода «понятия». И в пер-
вую очередь нарушаются права самих мигрантов – как со стороны 
собственных криминальных авторитетов, так и коррупционеров 
от власти. Именно на коррупции расцветает этническая преступ-
ность... На сегодняшний день этническая преступность является 
проблемой не только криминальной, но и проблемой государствен-
ной безопасности, поэтому к ней надо соответствующим образом 
относиться» [3]. 

Стратегия государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года выступает основой коорди-
нации деятельности органов государственной власти и институтов 
гражданского общества в сфере реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации. Ею предусмотрены 
различные мероприятия по гармонизации межнациональных от-
ношений практически во всех сферах жизнедеятельности общества 
и государства (деятельность государственных и муниципальных ор-
ганов, избирательный процесс, деятельность политических партий, 
служба в Вооруженных Силах РФ, сеть Интернет и т. д.). Конечно, 
основная нагрузка по реализации стратегического документа в сфере 
межнациональных отношений возложена на органы исполнительной 
власти. Здесь нельзя недооценивать роль органов внутренних дел, на 



которые возложена функция обеспечения общественной безопасно-
сти, приоритетными задачами которых являются:

 – защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина;

 – выявление и нейтрализация источников угроз общественной 
безопасности;

 – профилактика террористических и экстремистских проявле-
ний, в том числе участие в мероприятиях, направленных на профи-
лактику этнического и религиозного экстремизма;

 – пресечение социальных и межнациональных конфликтов, 
незаконной миграции, деятельности, направленной на разжигание 
расовой, национальной и религиозной розни.

Таким образом, органы внутренних дел, выполняя возложен-
ные на них задачи, вносят значительный вклад в реализацию Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации. Эффективная национальная политика выступает одной 
из основ национальной безопасности Российской Федерации. По-
следовательная реализация Стратегии государственной националь-
ной политики призвана обеспечить создание дополнительных со-
циально-экономических и политических условий прочного нацио-
нального и межнационального мира и согласия на всей территории 
Российской Федерации, укрепление основ конституционного строя, 
демократии и федерализма.
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Проблема экстремизма многогранна. Подходить к его описа-
нию и объяснению можно с разных сторон. На наш взгляд, ком-
плексность рассмотрения причин экстремизма приводит к луч-
шему пониманию этого феномена и увеличивает эффективность 
борьбы с ним. Предлагаем взглянуть на проблему исходя из «мы-
концепции», изложенной Зигмундом Бауманом в его работе «Мыс-
лить социологически» [1, с. 43].

Представим себе все множество индивидов, не знакомых нам, 
чья деятельность необходима, чтобы сделать нашу жизнь такой, ка-
кова она есть. Сравните эти огромные массы людей с кругом зна-
комых современного молодого человека, которых он может узнать 
в лицо и чьи имена помнит. Обнаружится, что среди всех, кто ока-
зывает влияние на жизнь индивида, люди, которых он знает, или 
о которых слышал, составляют лишь малую часть тех, кого он ни-
когда не встречал и о ком никогда не слышал. Насколько мала эта 
часть, трудно представить. При этом количество индивидов, с кото-
рыми человек вступает в непосредственные взаимодействия, умень-
шается. Малое количество детей в семье, неполные семьи, деграда-
ция феномена соседства и родства, масштабная атомизация жизни 
в городской среде, где сейчас сосредоточена основная масса населе-
ния, – все эти обстоятельства сокращают личностные контакты.

У современного человека очень мало людей, которых он встре-
чает часто и потому, как ему кажется, знает близко; ему думается, 
что он знает, чего от них можно ожидать, а чего нельзя; знает, как 
ему удостовериться в том, что он получает от них именно то, чего 
ждет и хочет; знает, как ему убедиться в том, что они реагируют на 
все его действия так, как он того хочет. С этими людьми вступают 
в общение, коммуникацию в надежде на взаимопонимание.

Оставшаяся, большая доля непосредственных контактов – 
функциональные. В этих случаях люди встречаются лишь изред-
ка, видятся, главным образом, при особых обстоятельствах, когда 
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происходит обмен предметами и услугами. Например, с учителем 
в школе, с продавцом во время покупки продуктов. В жизни чело-
века эти люди исполняют какую-либо функцию. В подавляющем 
большинстве случаев современного человека вовсе не интересуют 
стороны личности другого, не связанные с выполнением функции, 
которых он от него ожидает.

При этом потребности индивидов в уважении и самоуважении, 
самореализации нуждаются в удовлетворении, и без участия соци-
альных субъектов их удовлетворение невозможно. Некоторые ис-
пользуют возможности современной информационной среды. На-
ходят социальных субъектов для получения социально значимой об-
ратной связи опосредованно, например с помощью социальных сетей. 
В качестве примера можно привести феномен «селфи».

Применяя теоретический подход Э. Х. Эриксона [3], можно 
предположить, что селфи участвует в процессе формирования 
идентичности молодых людей, поскольку позволяет видеть степень 
социальной одобряемости тех ролей и статусов, которые они за-
нимают в обществе [2, с. 8]. Но не всех такой опосредованный путь 
устраивает, значительная часть молодых людей стремится к непо-
средственным контактам и ради удовлетворения основных соци-
альных потребностей оказывается в сообществах экстремистской 
направленности.

Практического опыта общения с реальными современника-
ми, представителями разных поколений у индивида недостаточно. 
В виду чего он не может распознать опасность и неадекватность 
экстремистской идеологии, контрпродуктивность ее для социаль-
ной солидаризации. Физическая близость массы людей городской 
среды не предполагает духовную близость. В спрессованном про-
странстве города физическая близость существует одновременно 
с духовной отдаленностью, в то время как включенность в экстре-
мистский дискурс создает чувство единения с сообществом, спло-
ченным, убежденным, целеустремленным.

Появляется феномен «мы». «Мы» – группа, к которой начинает 
принадлежать индивид. «Мы» и «они» – это не столько определе-
ние двух отдельных групп людей, сколько название различий меж-
ду разными отношениями: эмоциональной привязанностью и анти-
патией, доверием и подозрительностью, безопасностью и страхом, 
общительностью и неуживчивостью. Современному молодому че-
ловеку становится понятно, как действовать дальше, он начинает 
чувствовать себя уверенно, ему нравится быть в такой группе. Все 
остальные – «они», напротив, – это те, к которым индивид не может 
или не хочет принадлежать. Представление о происходящем в той 
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среде смутно и отрывочно, ее плохо понимают, их ценности, образ 
мыслей и действий не приемлют.

Более того, возникают мысли, что «они» отплатят за недоверие 
и опаску аналогично, ответят на подозрительность тем, что затаят обиды, 
будут действовать вопреки нашим интересам, будут стараться причи-
нить вред и содействовать нашей неудаче, затем порадуются несчастью.

Два участника данной концептуально-поведенческой противо-
положности дополняют и обусловливают друг друга. Что такое 
«мы» и «они», можно понять, только рассматривая их вместе, во 
взаимном конфликте. Две противоположные группы размещаются 
на мысленной карте мира человека, на разных полюсах антагони-
стических отношений. Этот антагонизм делает обе группы «реаль-
ными» для социального субъекта. 

Противостояние (оппозиция) – средство, используемое молоде-
жью для того, чтобы очертить их мир, классифицировать его, припи-
сать другим их места на карте разделенного мира. Экстремистский 
дискурс в эпоху фрагментированного сознания общества постмодер-
на подходит, к сожалению, наилучшим образом. Он четкий, ясный, 
однозначный, обладающий эмоциональным потенциалом, задающий 
цели для канализации избыточной энергии молодого поколения.

Разделение на своих и чужих в доинформационную эпоху скла-
дывалось постепенно, относительно естественным образом, было бо-
лее сбалансированным и поэтому обладало меньшей привлекатель-
ностью для тех, кто имеет цель культивировать напряженность и не-
стабильность путем создания групп экстремистской направленности.

Преодолеть депривацию ряда социальных потребностей у пред-
ставителей молодого поколения можно путем создания просоциаль-
ных «площадок» для самоидентификации молодежи, где они смогут 
«найти» и понять себя, достигнуть духовного согласия, внутренней 
сплоченности и эмоциональной безопасности. Создать условия 
для социально приемлемой самоидентификации непросто. Раньше 
во многом эту функцию выполняла семья. Идеальные отношения 
между родителями и детьми представляют собой идеальную модель 
отношений любви и заботы, согласно которой верховная власть или 
сила употребляются только в интересах слабой стороны. Идеаль-
ные отношения между мужем и женой показывают пример взаимо-
дополняемости: только вместе, делая то, что каждый из них делает 
лучше другого, они могут достичь цели, которой оба желают и доби-
ваются. Идеальные отношения между родными братьями и сестра-
ми являются прототипом бескорыстного сотрудничества, соедине-
ния усилий для общего дела, солидарного поведения типа «один за 
всех, все за одного». Понятно, что в неполных семьях, процент кото-
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рых в России увеличивается, в семьях, где один ребенок, или совсем 
бездетных все вышеизложенное невозможно.

Но несмотря на это, мы видим попытки со стороны государ-
ственных структур сформировать у граждан чувство взаимной 
преданности. Для этого часто используют метафору братства и об-
ращаются к ним как к «братьям и сестрам». Чувства национальной 
солидарности и готовность пожертвовать собой ради народа побуж-
даются обращениями к родине как к «матери» или «отечеству».

До сих пор не ясно, почему некоторые представители молодо-
го поколения являются (или становятся) членами экстремистских 
групп, тогда как другие могут чувствовать себя удовлетворенными 
среди множества разных стилей жизни и оставаться терпимыми к не-
вероятному количеству различий. Предрасположенность к экстремиз-
му распределяется не одинаково. Некоторые люди особенно склонны 
воспринимать мир в резких, непримиримых противопоставлениях 
(оппозициях) «мы» – «они» и с ожесточением отвергать всякого, кто 
действительно, или как им кажется, отличается от них. Обычно люди, 
проявляющие наибольшую склонность к предрассудкам, оказывают-
ся и убежденными, горячими сторонниками единообразия, которого 
в современном обществе становится все меньше, в то время как в экс-
тремистских организациях оно преобладает. Они болезненно пережи-
вают любое отклонение от строгих правил поведения и посему пред-
почитают сильную власть, позволяющую сплачивать группу.

Все изложенное, в конечном итоге, означает, что существует 
чувство «мы», предшествующее всякому размышлению и аргумен-
тации, – это чувство общности, общей группы, которая является 
чем-то близким, ради чего следует сплотиться и защищать любой 
ценой. И если эта группа имеет экстремистскую направленность, то 
прежде чем бороться с ней, и с экстремизмом вообще, нужно пре-
одолеть, разоблачить то чувство «мы», по причине которого моло-
дые люди готовы, идя на жертвы, отражать опасность, объединять 
усилия, чтобы спасти общность, по сути асоциальную, но которая 
позволяет индивидам, оказавшимся в ней удовлетворять потребно-
сти в принадлежности к группе, уважении, самоуважении.

Список литературы:
1. Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996.
2. Жукова А. Социальные смыслы селфи // Лаборатория эко-

номико-социологических исследований. 2017. № 1.
3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.



102

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Ю. М. РАШЕВСКИЙ,
старший преподаватель кафедры теории 

и методологии государственного управления, 
кандидат юридических наук,  

доцент Академии управления МВД России 
(Е-mail: faculty1@yandex.ru)

В. Ф. САЕТГАРАЕВ,
слушатель 2 факультета Академии управления МВД России  

(Е-mail: vilson78@list.ru)

В последние десятилетия термин «институты гражданского об-
щества» уверенно вошел в нашу жизнь в речевом обороте и нашел 
отражение во многих нормативных правовых актах. Под обществом 
в целом понимается:

 – граждане страны, ее население, рассматриваемые в совокуп-
ности с их историей, интересами, потребностями, желаниями, убеж-
дениями, поведением, психологией;

 – объединение граждан, предприятий для осуществления об-
щей хозяйственной деятельности (хозяйственное общество);

 – объединение лиц, граждан по интересам; общественная орга-
низация, создаваемая в целях содействия какому-либо делу;

 – сложившаяся в процессе исторического развития относительно 
устойчивая система социальных связей и отношений между людьми 
на основе совместной деятельности, направленной на воспроизводство 
материальных условий существования и удовлетворения потребно-
стей. Общество поддерживается в силу обычаев, традиций, законов [15].

Права и свободы человека и гражданина на современном этапе 
развития нашей цивилизации многими странами мира признаны 
высшей ценностью, обеспечить которые возможно только в право-
вом государстве. Признаком правового государства является созда-
ние институтов гражданского общества [см. подр.: 5, с. 12–15]. Пра-
вовое государство и гражданское общество складываются коэволю-
ционно, синергетически [7, с. 318].

Однако гражданское общество – это не все общество в целом, 
а совокупность общественных организаций, объединений граждан, 
строящих отношения с государством на принципах защиты прав 
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и интересов личности, членов общества в политической, экономи-
ческой, духовной сферах [15]. То есть гражданское общество отли-
чают такие признаки, как организованность, целенаправленность, 
структурированность, компетентность.

Потребности современного российского общества состоят не 
в создании организаций, ставящих перед собой политические цели, 
а в формировании общественных институтов, обеспечивающих реа-
лизацию насущных социальных нужд граждан. Уровень их развития 
во многом соответствует уровню развития гражданского общества 
в России в целом и характеризуется как период становления [13, с. 7].

Таким образом, значимым проявлением гражданского общества 
выступают его институты, отражающие его структуру. Структура 
гражданского общества представляет собой совокупность институ-
тов, объединяемых в три основные группы и особые институты.

Первая группа включает в себя общественные организации 
(объединения) преимущественно политической направленности 
(политические партии, правозащитные организации и т. д.).

Вторую группу составляют институты гражданского общества 
в социально-экономической сфере (коммерческие и некоммерче-
ские организации, являющиеся юридическими лицами в соответ-
ствии с гражданским законодательством). 

В третью группу включаются негосударственные правоохрани-
тельные институты (адвокатура, частные детективные и охранные 
предприятия, частный нотариат). Особыми институтами граждан-
ского общества, связующими звеньями между ним и государством, 
являются местное самоуправление и институт уполномоченного по 
правам человека [11, с. 86].

В таком многонациональном государстве, как Россия, нацио-
нальная политика имеет одно из приоритетных направлений в ре-
ализации государственной политики стабильного развития страны. 
Существует множество определений термина «национальная поли-
тика» [см., напр.: 9, 12, 16, 17, 19], наиболее точно его содержание 
определила наука политология: это целенаправленная деятельность 
по регулированию взаимоотношений между нациями, этнически-
ми группами, закрепленная в соответствующих политических до-
кументах и правовых актах государства. Выражается в системе мер, 
осуществляемых государством, направленных на учет, сочетание 
и реализацию национальных интересов, на решение противоречий 
в сфере национальных отношений [18].

Четкого определения национальной политики нет и в норма-
тивных правовых актах, ее сущность определяется через систему 
современных приоритетов, целей, принципов, основных направле-
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ний, задач и механизмов реализации Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(далее – Стратегия) [2]. Стратегия разработана в целях обеспечения 
интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления 
государственного единства и целостности России, сохранения этно-
культурной самобытности ее народов, сочетания общегосударствен-
ных интересов и интересов народов России, обеспечения конституци-
онных прав и свобод граждан. Стратегия основывается на принципах 
построения демократического федеративного государства, служит ос-
новой для координации деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных органов и органов местного 
самоуправления, их взаимодействия с институтами гражданского об-
щества при реализации государственной национальной политики РФ.

Стратегия национальной политики должна строиться на граж-
данском согласии. Как отметил Президент РФ В. В. Путин, «граждан-
ский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная 
и на века застывшая картина. Это кропотливая работа государства 
и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой 
политики, способная обеспечить «единство в многообразии» [14].

В качестве негативных факторов, влияющих на развитие на-
циональных и межнациональных отношений, в Стратегии указы-
ваются, например, высокий уровень преступности, правовой ниги-
лизм, коррумпированность отдельных представителей власти, со-
хранение проявлений дискриминации.

Коррумпированность органов государственной власти следу-
ет выделить как основной фактор, препятствующий нормальной 
реализации национальной политики, так как коррупция является 
системообразующей основой по отношению к остальным резонанс-
ным проявлениям преступности: организованной, экономической, 
экстремистской, миграционной, транснациональной и др. Предста-
вители власти, использующие свое положение в личных целях, пе-
рестают быть гарантом прав и свобод граждан, национальных, куль-
турных, религиозных интересов, достойного уровня жизни и т. д.

Анализ факторов, дестабилизирующих национальные отноше-
ния в РФ, приводит нас к выводу, что ухудшение национальных от-
ношений не связывается непосредственно с неприятием народами 
друг друга. Очевидно, что стабильные этнические отношения в госу-
дарстве могут быть только при создании достойной, стабильной, обе-
спеченной жизни граждан. Очевидно и то, что граждане нуждаются 
в осознании порядочности и законопослушности со стороны чинов-
ников, в осознании справедливости общественного уклада [6, с. 36].
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На современном этапе гражданскому обществу даны широкие 
возможности выражения собственного мнения, влияние на государ-
ственную политику по актуальным вопросам, соучастия в реализа-
ции государственной политики непосредственно и через различные 
структуры гражданского общества.

Однако гражданская активность в нашей стране проявляется 
чаще при наступлении кризисных ситуаций: грубом нарушении 
конституционных прав и свобод, совершении преступлений, деста-
билизация политического режима в приграничных странах (Сред-
няя Азия, Грузия, Украина).

Мы отмечаем ограниченность основных вопросов, регулируемых 
Стратегией, к которым следует дополнить проблемные вопросы ми-
грации. Органам государственной власти сложно решать многочис-
ленные проблемы мигрантов без активного участия общественных 
структур, содействующих в регулировании миграционных вопросов. 
Основная цель заключается в том, чтобы миграционные потоки были 
законны. В настоящее время наблюдается в основном преследование 
незаконных мигрантов с выдворением их на родину, а показательных 
процессов в отношении работодателей можно посчитать по пальцам. 
Хотя главной причиной происхождения нелегальных мигрантов как 
раз являются лица, принимающие их на нелегальную работу, порож-
дая тем самым совокупность правонарушений: от нарушений реги-
страции до этнической и экстремистской преступности. А своеволь-
ное поведение недобросовестных работодателей возможно только 
с «санкционирования» коррумпированных представителей власти.

В вопросах миграционной политики исключительно важна роль 
общественных институтов. В этой связи предложено расширить воз-
можности национально-культурных автономий, в том числе предо-
ставлять им бюджетные гранты для реализации программ по право-
вой, социальной, культурной адаптации мигрантов. Во многих стра-
нах такой опыт показывает свою эффективность [4, с. 30–33].

Определяя роль институтов гражданского общества в Страте-
гии, следует отметить, что упрочение общероссийского граждан-
ского самосознания и духовной общности многонационального 
народа России возможно только благодаря совместным действи-
ям общества и государства, при следовании принципу взаимодей-
ствия государственных и муниципальных органов с институтами 
гражданского общества при реализации государственной нацио-
нальной политики РФ. Кроме того, среди приоритетных направ-
лений государственной национальной политики РФ закреплено 
совершенствование взаимодействия государственных и муници-
пальных органов с институтами гражданского общества, которое 
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должно реализовываться через решение задачи совершенствова-
ния государственного управления в сфере государственной наци-
ональной политики РФ путем объединения усилий государствен-
ных и муниципальных органов и институтов гражданского обще-
ства для укрепления единства российского народа, достижения 
межнационального мира и согласия.

Выделяя коррумпированность в качестве системообразующего 
негативного фактора, влияющего на национальную политику, следу-
ет отметить, что институты гражданского общества являются одним 
из субъектов противодействия коррупции, призванных осуществлять 
эту деятельность во взаимодействии с органами государственной вла-
сти, в том числе с органами внутренних дел. ОВД несут на себе основ-
ную нагрузку по противодействию преступности, в том числе корруп-
ционной, решают поставленные перед ними задачи, руководствуясь 
принципом взаимодействия и сотрудничества (ФЗ «О полиции»). 
С целью эффективного взаимодействия с институтами гражданского 
общества при ОВД существуют общественные советы, наделенные 
широким спектром задач, в том числе антикоррупционной направлен-
ности [1]. Однако на сегодняшний день институт общественных со-
ветов нуждается в организационном и правовом совершенствовании. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседании Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам выразил со-
мнение в целесообразности существования института общественных 
советов в его нынешнем состоянии как «управляемых структур», под-
черкнув, что здесь нужны другие инструменты [10].

В основе эффективной деятельности институтов гражданского 
общества находится общественный контроль актуальных обществен-
ных отношений. Эксперты Общероссийского национального фронта 
отмечают, что сейчас общественные советы не отвечают критериям 
«публичности», «качественного состава», а также «содержатель-
ности» своей деятельности, они считают, что создать полноценный 
формат работы будет очень сложно, поскольку власти не может быть 
удобен эффективный общественный контроль [3]. В связи с этим ре-
алии сегодняшнего требуют новых подходов для объединения уси-
лий государства, общества и граждан, поиска новых форм их взаимо-
действия. В качестве положительных примеров диалога власти и об-
щества, имеющих высокий потенциал развития, можно привести:

 – медиафорум ОНФ региональных и местных средств массо-
вой информации «Правда и справедливость»;

 – форум активных граждан «Сообщество», проводимый Обще-
ственной палатой РФ, как открытая рабочая площадка для взаимо-
действия между обществом, бизнесом и властью с целью выявления 
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состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсужде-
ния существующих проблем и возможных путей их решения, а также 
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности;

 – Всероссийский конкурс «СМИ против коррупции», проект 
учрежден Союзом журналистов России;

 – конкурс «Щит и перо», премия МВД РФ в области литера-
туры, искусства, науки и техники: признание заслуг сотрудников 
ОВД, граждан и организаций, чьи произведения и другие результа-
ты творческой деятельности повышают престиж службы в ОВД РФ, 
доверие граждан к деятельности ОВД, пропагандируют открытость 
и публичность деятельности МВД РФ, совершенствуют взаимодей-
ствие МВД России с представителями средств массовой информа-
ции, институтов гражданского общества и гражданами РФ.

Ни в одной стране гражданское общество не утверждалось в от-
рыве от национально-государственных традиций, исторического 
сознания и менталитета [8, с. 30]. Учитывая сложившиеся тради-
ции, обычаи, национальные, культурные, религиозные особенности 
многонационального народа РФ, национальная политика строится 
из принципа обеспечения конституционных прав и свобод каждого 
гражданина, который мог бы реализовать собственный потенциал 
на благо себя самого и страны. Воплотить это возможно только в ус-
ловиях правового государства, свободного от доминирования кор-
рупционных отношений и развитыми институтами гражданского 
общества, обеспечивающими социальную справедливость.
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Проблемы распространения экстремизма и терроризма в Ре-
спублике Таджикистан, также как в Российской Федерации, дру-
гих государствах ближнего и дальнего зарубежья обрели особенно 
острый характер. Экстремизм и терроризм, в силу их транснацио-
нального характера, охватили целые регионы и стали явлениями 
планетарного масштаба. В связи с этим данные явления междуна-
родным сообществом отнесены к числу международных преступле-
ний. Противодействие экстремизму и терроризму осуществляется 
на международном, межгосударственном и внутригосударственном 
уровнях. Поэтому созданы различные международные организации 
по сотрудничеству в этой сфере, в том числе Интерпол, БКБОП, 
ОДКБ и др. [7, с. 229–255].

Деятельность экстремистско-террористических организаций 
религиозного толка главным образом направлена на дестабилиза-
цию социально-политической ситуации как в Республике Таджи-
кистан, так и в Российской Федерации и других государствах мира. 
Различные радикально настроенные политические силы на Востоке 
и Западе продолжают использовать исламский фактор для «куль-
тивирования» экстремистской религиозной идеологии в ущерб на-
циональным интересам государства, порождая сепаратистские на-
строения среди населения, представляя серьезную угрозу безопас-
ности конституционному строю и территориальной целостности.

Республика Таджикистан активно участвует в борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом. Данная деятельность осуществляется на 
основании международных правовых актов, ратифицированных ре-
спубликой, на основании Конституции РТ [1] и национального за-
конодательства [14, с. 156–158].

Для принятия адекватных мер противодействия экстремизму 
и терроризму Республика Таджикистан заключила ряд двухсторон-
них и многосторонних (коллективных) межгосударственных дого-
воров (соглашений), направленных на объединение усилий против 
рассматриваемой категории преступлений.
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Проблема противодействия экстремизму и терроризму нахо-
дится в центре внимания руководства Республики Таджикистан. 
Современная политика республики направлена на защиту населе-
ния от экстремистской и террористической угрозы. Одновремен-
но органы государственной власти всех уровней и представители 
конфессии мусульман заботятся о непорочности ислама в тради-
ционном его виде. Пропаганда радикальных идей исламизма среди 
населения, в силу особенностей геополитического положения Тад-
жикистана, в основном идет из заграницы, в совокупности искажая 
представление ислама в сознании народа. Негативно настроенные 
силы в ходе пропаганды экстремизма и терроризма смешивают их 
с идеологией ислама, предавая ей агрессивную форму.

В связи с этим лидер нации, Президент Таджикистана Эмо-
мали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли (парламенту) Ре-
спублики Таджикистан отметил, что «…ужасное и омерзительное 
явление экстремизма и терроризма, которое часто проявляется 
под религиозными и мазхабскими лозунгами, не имеет отношения 
к священной религии ислам, наоборот, оно осуществляется врагами 
этой священной религии, и от средневекового террористического 
зверства прежде всего страдают исламские страны и мусульмане 
планеты» [12].

Маргиналы общества, прикрываясь лозунгами борьбы, ратуя 
за создание террористически-экстремистской организации «Ис-
ламское Государства» (запрещенного в Республике Таджикистан 
и Российской Федерации), фактически преследуя свои определен-
ные корыстные и политические цели, распространяют в республике 
нехарактерную менталитету ее населения идеологию ваххабизма 
[6, с. 17–18].

Представители различных радикальных течений ислама соз-
дают незаконные вооруженные формирования, члены которых, со-
вершая преступления против граждан, общества и органов государ-
ственной власти, действуют все более агрессивно.

Следует отметить, что экстремисты и террористы вербуют 
в свои ряды уязвимые слои общества, в том числе подрастающее 
поколение, молодежь, женщин и лиц, живущих за чертой бедно-
сти. Они активно склоняют лиц, конфликтующих с законом, ве-
дущих асоциальный образ жизни, находящихся в розыске, а также 
мигрантов и религиозных фанатиков, используя при этом религию 
и деньги. Вербовщики пользуются недостаточной религиозной 
просвещенностью значительной части населения, что позволя-
ет им преподносить радикальную идеологию в выгодном для них 
содержании.
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В последние годы особо активно действуют экстремистские 
и террористические организации крайне радикальных течений исла-
ма. В результате их деятельности в средствах массовой информации 
все чаще стали распространяться такие термины, как «исламский 
экстремизм», «исламский терроризм» и «исламский радикализм». 
У многих граждан, не являющихся мусульманами, ислам стал ассо-
циироваться с идеологией, представляющей всеобщую угрозу.

Борьба с организациями экстремистско-террористического ха-
рактера в Республике Таджикистан осуществляется правоохрани-
тельными органами на основании и в пределах, установленных за-
конодательством.

Так, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Таджикистан 
«О борьбе с экстремизмом» [3] к субъектам противодействия рас-
сматриваемому виду преступлений относятся: Государственный 
комитет по национальной безопасности Республики Таджикистан; 
Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; Мини-
стерство иностранных дел Республики Таджикистан; Министер-
ство юстиции Республики Таджикистан; Таможенная служба при 
Правительстве Республики Таджикистан.

Органы государственной власти и управления, местные испол-
нительные органы государственной власти и органы местного само-
управления участвуют в данной деятельности в пределах своей ком-
петенции. Правительство Республики Таджикистан возглавляет 
борьбу с экстремизмом. Верховный Суд Республики Таджикистан 
и нижестоящие судебные органы также принимают участие в борь-
бе с экстремизмом в пределах своих полномочий. На Генеральную 
прокуратуру республики возложена обязанность ведения надзора 
за надлежащим исполнением законов по борьбе с экстремизмом. 

Приоритетным направлением деятельности правоохранитель-
ных органов, МВД Республики Таджикистан является противодей-
ствие терроризму, которое регламентируется Законом Республики 
Таджикистан «О борьбе с терроризмом» [2]. В соответствии с на-
званным Законом антитеррористическую деятельность осущест-
вляют государственные органы, которые можно условно подразде-
лить на две группы.

В первую группу входят правоохранительные органы и сило-
вые структуры Республики Таджикистан, которые в силу возложен-
ных на них обязанностей непосредственно осуществляют борьбу 
с терроризмом. Помимо Государственного комитета националь-
ной безопасности и Министерства внутренних дел в данную груп-
пу входят: Министерство обороны, Агентство по государственно-
му финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национальная 
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гвардия, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обо-
роне при Правительстве Республики Таджикистан. В данном Зако-
не предусмотрены компетенции каждого субъекта в зависимости от 
его профильного назначения (ст. 8 Закона РТ «О терроризме»).

Вторая группа субъектов включает в себя госорганы Республи-
ки Таджикистан, которые в ходе осуществления своих профильных 
задач оказывают противодействие терроризму. К ним относятся: 
Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Таможен-
ная служба при Правительстве Республики Таджикистан и др. орга-
ны исполнительной власти.

Государственный комитет национальной безопасности и Ми-
нистерство внутренних дел Республики Таджикистан являются ос-
новными субъектами борьбы с экстремизмом и терроризмом. В этом 
смысле они играют главную роль в борьбе с данными проявления-
ми.  Так, в ст. 8 Закона РТ «О борьбе с терроризмом» предусмо-
трено, что Государственный комитет национальной безопасности 
Республики Таджикистан по статусу является основным субъектом, 
непосредственно осуществляющим борьбу с терроризмом.

В Законе также предусматриваются полномочия Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан, на которое возложе-
но осуществление борьбы с терроризмом посредством выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений террористическо-
го характера. Однако деятельность МВД этим не ограничивается. 
В указанном Законе весь спектр антитеррористических задач МВД 
не представлен. Это компенсируется положениями Закона Респу-
блики Таджикистан «О милиции» [4], в котором дается более под-
робные пояснения относительно правоохранительной деятельности 
органов внутренних дел в борьбе с преступностью, в частности по 
противодействию экстремизму.

Анализ деятельности правоохранительных органов Республи-
ки Таджикистан показывает, что МВД и его структурные и терри-
ториальные подразделения в силу своей масштабности, многопро-
фильности и непосредственной работы с населением показывают 
наилучшие результаты и являются передовым субъектом в сфере 
борьбы с организованной преступностью, экстремизмом и терро-
ризмом. Как справедливо отмечает О. Е. Надеждина, именно мили-
ция превосходит все остальные правоохранительные органы по объ-
ему контактов с населением и, соответственно, количеству случаев 
реальной защиты прав и свобод человека и гражданина [10, с. 67].

Следует подчеркнуть, что противодействие экстремизму и тер-
роризму является одной из главных задач органов государственной 
власти, которая несет ответственность за обеспечение общественно-
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го порядка и безопасности. Вместе с тем, государство должно ини-
циировать принятие необходимых мер и осуществлять адекватные 
масштабам экстремизма и терроризма правовые действия по защи-
те общества [11, с. 269].

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 
имеют своей целью устранение причин и условий данных явлений, 
в том числе улучшение социально-экономической ситуации и ду-
ховной жизни в республике. Важное значение придается форми-
рованию среди населения твердого мнения о недопустимости экс-
тремистских и террористических методов протеста и абсолютной 
невозможности компромисса с представителями радикальных ре-
лигиозных идеологий.

МВД Республики Таджикистан придает большое значение ко-
ординационной деятельности, способствующей ее взаимодействию 
с государственными органами и институтами гражданского обще-
ства. Одним из таких органов является Комитет по делам религии 
при Правительстве Республики Таджикистан, в структуре кото-
рого действует специальный центр экспертизы, осуществляющий 
проверку литературы на предмет наличия в ней идей экстремизма 
и терроризма. Например, в 2015 г. специалисты данного центра по 
ходатайству МВД и других правоохранительных органов республи-
ки проверили 399 книг, 36 тетрадей и 1 049 религиозных листовок. 
В целом проверка затронула 63,5 тыс. страниц религиозной литера-
туры [5].

Для расследования и раскрытия организованных преступлений 
экстремистского и террористического характера необходима согла-
сованная напряженная работа всех правоохранительных органов. 
В следственные группы, созданные в МВД, необходимо включать 
наиболее квалифицированных следственных и оперативных работ-
ников других правоохранительных органов, разбирающихся в сущ-
ности этих социально-правовых явлений.

Благодаря согласованной работе МВД с другими правоохра-
нительными органами республики за последние годы, по данным 
управления МВД Республики Таджикистан, задержано 85 членов 
«ИДУ», 64 члена «Джамоати Ансорулло», 3 члена движения «Та-
либан», 4 члена «Джабхат Ан-Нусра», 10 – «Давлат-ул-Ислом», 7 – 
«Мусульмане Солехины», 11 представителей «Хизб-ут-Тахрир», 
35 из движения «Салафия», 2 из «Группы 24», 14 человек за сотруд-
ничество с «Джамоати Таблиг», осуществляющих экстремистскую 
и террористическую деятельность [9].

Проведенные мероприятия дали определенный положитель-
ный результат, по-прежнему сохраняется опасность дестабилиза-
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ции обстановки. Об этом свидетельствует тот факт, что в мае 2016 г. 
в Республике Таджикистан спецслужбами задержаны четыре пред-
полагаемых сторонников группировки «Исламское государство» 
(далее – ИГ, запрещена в РТ и России). В ходе проверки выясни-
лось, что эти лица готовились осуществить серию террористиче-
ских актов под кодовым названием «Красная свадьба» в местах 
проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. 
Ими руководил представитель террористической организации ИГ, 
находящийся в Сирийской Арабской Республике. По данному фак-
ту МВД республики возбуждено уголовное дело.

Таким образом, в настоящее время Республика Таджикистан 
находится на переднем фронте борьбы с международным экстре-
мизмом и терроризмом в Центрально-Азиатском регионе. МВД 
отводится главная роль в этой борьбе. Сотрудникам органов вну-
тренних дел и других правоохранительных органов, занимающих-
ся данной деятельностью, необходимо четко представлять, что 
противодействие экстремизму возможно лишь при системном 
анализе экстремизма и терроризма как социально-правовых явле-
ний [8, с. 125]. Следует подчеркнуть, что в противодействии МВД 
Республики Таджикистан экстремизму и терроризму очень важна 
помощь всего народа, всех государственных органов и институтов 
гражданского общества [13, с. 422]. При этом важно изучать, учиты-
вать и использовать опыт борьбы с этим явлением в других странах.
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Анализируя основные подходы, способы и методы политиче-
ского урегулирования межнациональных конфликтов, необходимо 
раскрыть понятие «механизм».

В общественных науках понятие «механизм» стало использо-
ваться сравнительно недавно. В юридической науке этот вопрос 
является актуальным в связи с поиском механизма практической 
реализации законов. В экономической теории и практике проблема 
механизма сводится к разработке современных рациональных и эф-
фективных хозяйственных механизмов. Вполне определенное место 
занимают изучение и исследование механизма функционирования 
социально-политических процессов и явлений в современной от-
ечественной политической науке. По сути дела, осмысление и по-
нимание механизма какого-либо общественного явления позволяет 
проникать «сквозь поверхностную оболочку к ядру, сердцевине рас-
сматриваемого явления. Понятие «механизм» нередко используется 
как метафора, апеллирующая к чему-то хорошо известному и понят-
ному, например, к механическим аналогам, в том числе простейшим 

– колесу, качелям, рычагу, пружине и т. д.» [7, с. 89]. В механике и в 
технических науках, по определению С. Ожегова, механизм – «вну-
треннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппара-
та, приводящее их в действие». В переносном смысле механизмом 
в других науках принято считать систему или устройство, определя-
ющие порядок какого-нибудь вида деятельности [5, с. 321].

Особый интерес имеют разработки по проблеме механизма, со-
держащиеся в трудах отечественных ученых. Это обусловлено тем, 
что применение понятия «механизм» при разработке и исследова-
нии различных политических проблем близко к теме настоящего ис-
следования. Понятию «механизм», в разных аспектах, уделяли вни-
мание В. И. Голубев, Е. В. Макаренков, В. Ф. Ницевич, А. И. Омель-
кин, В. С. Пусько, О. А. Рыжов, В. И. Солдаткин, В. Н.Ткачев, 
В. М. Шевцов и др. Вместе с тем, единого толкования содержания 
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механизма пока не выработано, а каждый из ученых делает акцент 
на тех или иных его сторонах, исходя из приоритетности решения 
собственных задач, что вполне справедливо и оправдано. При этом 
подходы названных авторов к проблеме можно условно разделить 
на две основные группы.

К первой группе следует отнести исследования тех ученых, ко-
торые рассматривают механизм как простую, несложную систему. 
Так, О. А. Рыжов, характеризуя механизм управления политиче-
ским конфликтом, понимает под ним системную совокупность норм, 
средств, методов и целей управленческой деятельности [8, с. 258]. 
При этом особое место в нем он отводит целям управления, которые 
зависят от его субъекта и заключаются в оптимизации политическо-
го процесса. Однако цели не совсем корректно рассматривать в ка-
честве элемента механизма, поскольку сам механизм служит для 
достижения определенных целей. Иными словами, сначала опреде-
ляются цели, а затем подбирается требуемая для их достижения со-
вокупность звеньев, элементов, составляющих механизм.

Применительно к процессу развязывания войн и вооруженных 
конфликтов, интересное определение механизма дает А. И. Омель-
кин. По его мнению, механизм развязывания войны представляет 
собой упорядоченный комплекс (функциональную систему) ос-
новных взаимосвязанных мер политико-дипломатического, воен-
но-экономического, духовно-идеологического, информационного 
и собственно военного характера, осуществление которых приводит 
к началу военных действий [6, с. 22–23]. В данном случае механиз-
мы рассматривается как система упорядоченных действий, обеспе-
чивающая эффективный переход государства и общества от состоя-
ния мира к войне.

При анализе содержания механизма применительно к процес-
су подготовки политического решения определенного внимания 
заслуживает подход Е. В. Макаренкова, который выделяет субъект 
и объект, источник, то есть непосредственную причину действий 
субъекта, а также систему строго последовательных мер, которые 
необходимо осуществить, субъекты и меры его реагирования на 
конкретную причину, совокупность принципов и методов деятель-
ности субъекта [3, с. 81]. То есть он также пытается рассматривать 
механизм как систему некоторых недостаточно взаимосвязанных 
элементов, в чем его позиция сходна с подходом О. А. Рыжова.

В. М. Шевцов под механизмом функционирования социаль-
но-политических процессов и явлений понимает систему взаимос-
вязанных, но относительно самостоятельных звеньев: субъект, ус-
ловия, характер и содержание его деятельности, средства, способы, 



118

методы и формы влияния субъекта на объект [11, с. 89]. В целом та-
кой подход совпадает с изложенными выше. Однако вряд ли можно 
согласиться с тем, что в качестве структурных элементов механизма 
следует рассматривать условия, характер и содержание деятельно-
сти субъекта.

Во-первых, условия – это преходящие параметры, которые за-
частую не зависят от конкретного субъекта и не поддаются целена-
правленному формированию в полном объеме.

Во-вторых, характер – это отражение некоторой совокупности 
существенных и несущественных (присущих и отсутствующих) 
признаков явления, объекта, предмета. Следовательно, характер по-
казывает их специфику и особенности, а не выступает структурным 
элементом.

В-третьих, что касается содержания, то оно не существует вне 
формы. Оно находит свое выражение в различных элементах меха-
низма, которые и служат формой этого содержания, например сред-
ства, нормы и др.

В. Н. Ткачев под механизмом понимает ресурсы, способы и на-
правления их распределения, приравнивает механизм к системе 
управления [10, с. 17–22]. Вряд ли правомерно в качестве структур-
ного элемента механизма рассматривать направления распределе-
ния ресурсов. Здесь автор, видимо в силу своих исследовательских 
задач, обходится минимальным набором элементов механизма.

Рассмотренные подходы к раскрытию содержания механизма 
в основном сводятся к выявлению его элементов и взаимодействия 
между ними, определению того, как изменение одних элементов 
влияет на другие элементы модели и как в целом будет функциони-
ровать механизм: будет ли он адекватен интересующим исследовате-
ля параметрам. Нередко при изучении причинно-следственных свя-
зей механизма явления, процесса, деятельности отбрасывается все 
лишнее и оставляется только минимальный набор элементов, взаи-
модействие которых обеспечивает достижение исследователей цели.

По-другому подходят к пониманию механизма В. И. Голубев, 
В. С. Пусько, В. И. Солдаткин, В. Ф. Ницевич. Они рассматривают 
механизм как сложную систему, состоящую из относительно само-
стоятельных подсистем.

Так, В. И. Голубев и В. С. Пусько в структуру механизма вклю-
чают: субъекты, средства и способы, системы контроля, прогно-
зирования и корректировки, а также теоретико-психологический, 
нормативно-правовой и функциональный компоненты [2, с. 22]. 
Каждый из перечисленных элементов рассматривается ими как са-
мостоятельная система.
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Развивая с собственных исследовательских позиций указанные 
подходы, В. Ф. Ницевич под механизмом реализации императивов 
военно-информационной политики государства понимает совокуп-
ность таких компонентов, которые составляют наиболее важные па-
раметры с точки зрения реализации ее безусловных, повелительных 
требований. Он выделяет такие компоненты механизма, как:

 – мировоззренческо-ценностный;
 – нормативно-правовой;
 – институционально-организационный;
 – функционально-деятельностный [4, с. 212]. 

По сути, его подход отличается от предыдущего только набо-
ром компонентов и внутренним их содержанием, соответствующих 
теме исследования.

Следует подчеркнуть, что В. И. Голубев, В. С. Пусько, В. Ф. Ни-
цевич пытаются систематизировать множество элементов механиз-
ма применительно к рассматриваемым проблемам.

Применительно к сфере исследуемой нами проблемы полити-
ческий механизм урегулирования межнациональных конфликтов 
представляет собой упорядоченный комплекс (функциональную 
систему) основных взаимосвязанных мер политического характера, 
используемых субъектами урегулирования межнациональных кон-
фликта для согласования своих интересов и разрешения имеющих-
ся противоречий. 

Если рассматривать процесс урегулирования межнациональ-
ных конфликтов как определенную систему, то его можно предста-
вить в виде определенной теоретической модели, состоящей из от-
дельных «механизмов».

В основе этой функциональной модели лежит механизм согла-
сования интересов. Действительно, если опираться на определение 
конфликта, который является столкновением интересов, то в их 
согласовании и заключается цель всего процесса урегулирования 
межнациональных конфликтов.

Вместе с тем, согласование интересов субъектов конфликтного 
противостояния является очень сложной, длительной и жесткой 
процедурой, в которой ни одна сторона не хочет уступать своих по-
зиций. Поэтому очень часто стороны в процессе согласования сво-
их позиций используют механизм давления. При этом в качестве 
согласительных процедур могут использоваться встречи государ-
ственных деятелей на различных уровнях, консультации, перего-
воры на официальном и неофициальном уровнях, посредничество, 
конференции, семинары и другие формы диалога как на межгосу-
дарственном, так и на внутригосударственном уровнях [1].
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Вместе с тем, использование этих политических средств совер-
шенно не исключает различных форм политического, экономиче-
ского, информационного и военного давления. Основными из них 
являются угрозы, шантаж, введение различных санкций (частичная 
или полная блокада и т. п.), военное присутствие или проведение 
вооруженных акций.

Использование различных форм давления может в зависимо-
сти от характера конфликта ускорить процесс его урегулирования, 
а может завести в тупик. Поэтому с этой точки зрения для сохране-
ния диалога очень важное значение имеет использование механиз-
ма сдерживания угроз различного характера. Такой механизм мо-
жет быть использован как всеми субъектами конфликтного проти-
востояния, так и организациями, выступающими в качестве третьей 
стороны.

Для более эффективной работы этого механизма его использо-
вание должно носить комплексный характер. При этом основной 
упор, с учетом современных тенденций, должен быть сосредоточен 
на противодействии терроризму и экстремизму. Именно два этих 
фактора в значительной степени влияют на процесс политического 
урегулирования межнациональных конфликтов, срывают мирный 
диалог и приводят к затяжному кризису в отношениях между до-
говаривающими сторонами.

Важными составляющими рассматриваемой модели полити-
ческого урегулирования межнациональных конфликтов являются 
механизмы правового и информационного обеспечения. Находясь 
в рамках правового поля, любой конфликт (межгосударственный 
или внутригосударственный) должен рассматриваться с позиций 
норм международного или национального права. Именно юридиче-
ские противоречия часто заводят в тупик процесс урегулирования 
межнациональных конфликтов.

Так, по мнению многих специалистов, сохраняющееся в между-
народном законодательстве положение о праве наций на самоопре-
деление часто является правовой основой для сепаратизма. Многие 
считают его основной причиной распада государств и угрозой гло-
бальной безопасности в XXI в.

Что касается механизма информационного обеспечения, то роль 
его в последние годы значительно возрастает. В условиях жесткой 
информационной борьбы, совершенствования информационных 
технологий манипулирования сознанием, а также использования 
дезинформации как средства борьбы за реализацию своих интересов 
усиливается значение влияния информационной политики на про-
цесс политического урегулирования межнациональных конфликтов.
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Рассматривая совокупность всех этих элементов, структурно 
составляющих сложный механизм урегулирования межнациональ-
ных конфликтов, необходимо остановиться на его функциональных 
компонентах.

При этом, если исследовать этот механизм с точки зрения про-
цесса управления, то в нем следует выделить следующие элементы:

 – во-первых, механизм подготовки и принятия решений, включа-
ющий в себя анализ и прогноз развития конфликтной ситуации, оцен-
ку возможностей его урегулирования межнациональных методики 
политического характера, подготовка и выбор возможного решения;

 – во-вторых, механизм реализации и контроля за принятым ре-
шением, который чаще всего остается неразработанным. Из-за этого, 
по мнению специалистов, конфликт остается не урегулированным 
и находится в состоянии кризиса даже при условии формально со-
гласованных позиций.

В конечном итоге разрешение конфликта всегда сводится к од-
ному из трех вариантов:

 – победа одной стороны над другой (решение с позиции силы);
 – взаимное поражение (политический компромисс, подкуп, об-

ращение к третьей стороне, применение правил или закона и т. п., 
меры формального урегулирования);

 – взаимный выигрыш (достижение консенсуса или интегра-
тивное взаимодействие). При этом оптимальный исход для решения 
конфликта путем интегративного взаимодействия наиболее вероя-
тен, когда конфликтующие стороны убеждены в возможности и не-
обходимости взаимоприемлемого решения, сохраняют взаимное 
доверие и не озлоблены. Именно эти условия делают эффективным 
политическое урегулирование конфликтов.

Таким образом, исследование политического урегулирования 
межнациональных конфликтов показывает, что в отечественной 
политологии выработаны определенные подходы к этому вопросу. 
К их числу можно отнести нормативный, реалистический, идеали-
стический, индифферентный и другие.

В качестве способов реализации названных подходов выступа-
ют силовой, компромиссный или интегративный.

Для осуществления того или иного способа в конкретной ситу-
ации используются различные формы, методы и приемы, такие как 
«избегание» конфликта, «отрицание» (подмена) конфликта, кон-
фронтации, откладывания, третейское разбирательство (арбитраж), 
посредничество, переговоры и т. д. [9].

Важное значение для понимания процесса политического уре-
гулирования межнациональных конфликтов имеет знание меха-



низмов их разрешения. Во-первых, к их числу относятся в первую 
очередь механизм согласования интересов конфликтующих сторон. 
Во-вторых, механизм политического давления и сдерживания угроз 
различного характера. В-третьих, серьезное влияние на процесс уре-
гулирования оказывают механизмы правового и информационного 
обеспечения.

Список литературы:
1. Белозеров В. К., Харичкин И. К., Синчук Ю. В. и др. Государ-

ственное и муниципальное управление: учебник. М., 2017.
2. Голубев В. И., Пусько В. С. Национальная безопасность: кон-

цептуальные основы, механизм обеспечения, слагаемые. М.: ВУ, 
1996.

3. Макаренков Е. В. Военно-политическое решение: подготовка, 
принятие, проблемы реализации. М.: ВУ, 1999.

4. Ницевич В. Ф. Императивы и приоритеты военно-информа-
ционной политики государства: дис. … д-р полит. наук. М.: ВУ, 2002.

5. Ожегов С. Толковый словарь русского языка. М.: Советская 
энциклопедия, 1975.

6. Омелькин А. И. Политический механизм и сценарии развя-
зывания войн и вооруженных конфликтов. М.: ВАГШ, 2001.

7. Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели 
социальных процессов. М., 1998.

8. Рыжов О. А. Политические конфликты современности: тео-
рия и практика: дис. … д-ра филос. наук. М.: ВУ, 2000.

9. Синчук Ю. В., Потапов А. С., Белозеров В. К. Конфликтоло-
гия: теория и практика: учебное пособие для студентов, обучающих-
ся по специальностям «Политология», «Психология», «Психология 
и педагогика». Часть I. Научно-теоретическая база конфликтоло-
гии. М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014.

10. Ткачев В. Н. Механизм управления военным строитель-
ством: реалии и перспективы // Военная мысль. 1999. № 5.

11. Шевцов В. М. Национальные отношения и их влияние на во-
енный потенциал государства (на примере России). М.: ВУ, 1997.



123

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. В. ТАТАРИНЦЕВ,
адъюнкт кафедры теории 

и методологии государственного управления 
Академии управления МВД России  

(Е-mail: tuturantsev@bk.ru)

Специфика и уровень развития современной цивилизации ха-
рактеризуется существованием острых глобальных проблем, затра-
гивающих судьбы не только отдельных людей, социальных групп, 
наций, классов, регионов и континентов, но и всего человечества 
в целом.

Новым периодом, связанным с демократизацией и формирова-
нием гражданского общества, начало XXI в. стало и в истории Рос-
сии. Одной из приоритетных задач современной России является 
достижение гражданского мира и создание единства в обществе. 
Достижение поставленной цели зависит от многих факторов, таких 
как умение общества и государства поддерживать мир и согласие 
в собственном социальном пространстве, на начальной стадии пре-
секать деструктивные тенденции, не ущемляя при этом законных 
прав и свобод граждан страны. Такая задача по силам подлинно де-
мократическому правовому государству и гражданскому обществу, 
осознающим всю меру ответственности за свое будущее.

Экономические трудности, кризис, неразвитый институт граж-
данского общества, продолжающаяся социальная дифференциация 
граждан и определенная криминализация общественных отноше-
ний, а также сложные межнациональные и международные отноше-
ния создают широкий спектр внутренних и внешних угроз для на-
циональной безопасности страны.

В стратегии национальной безопасности определяются такие 
виды угроз, как экстремистская деятельность националистических, 
религиозных, этнических и иных организаций и структур, направ-
ленная на нарушение единства и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и соци-
альной ситуации в стране. В пограничной сфере такую угрозу пред-
ставляет деятельность международных террористических и экстре-
мистских организаций по переброске на российскую территорию 
своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также 
активизация трансграничных преступных групп по незаконному пе-
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ремещению через Государственную границу Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, 
водных биологических ресурсов, других материальных и культур-
ных ценностей, организации каналов незаконной миграции [1].

Повышение уровня противодействия экстремизму является 
сегодня актуальной задачей, требующей применения стратегиче-
ских подходов. Кардинальное отличие стратегического управления 
от всех других видов управления в правоохранительной сфере, и в 
первую очередь от оперативного управления, не ограничивается 
присутствием в стратегии управления элементов долгосрочности 
и наличием глубинных структурных преобразований факторов раз-
вития и механизмов их взаимодействия. Этот вид стратегического 
управления содержит и такой важный признак, как системность.

В связи с этим для организации эффективного противодействия 
экстремизму необходимо проанализировать его сущность, причи-
ны возникновения и развития, общественные последствия. Борьба 
с экстремизмом должна носить не разовый, кратковременный харак-
тер, а проводиться в комплексе, в рамках долгосрочной программы 
действий. Общество при помощи передовых общественных и рели-
гиозных объединений, СМИ и т. п. должно противодействовать экс-
тремизму, противопоставляя экстремистским идеям гуманистиче-
ские идеи и принципы толерантности, гражданского мира и согласия.

Мы живем в стране, где выработаны многовековые традиции 
мира и согласия. Но сегодня эти традиции как никогда нуждают-
ся в защите со стороны закона и со стороны всех политических сил. 
Сегодня экстремизм – это та сила, которая стремится подорвать 
наше государство, наши традиции, перспективы развития нашей 
страны. То есть то, что дорого каждому из нас. Как сказал в своем 
выступлении Б. Грызлов: «И на какие бы ценности он ни ссылал-
ся – религиозные, национальные, политические, – несовместим 
с традиционными ценностями России, несовместим с традициями 
гражданского мира и согласия. А именно эти ценности отстаивают 
традиционные конфессии. Государству и обществу еще предстоит 
выработать надежные гарантии против экстремизма» [2].

Как отмечает профессор Демин Г. И., экстремизм «есть привер-
женность к крайним взглядам, идеям, концепциям, действиям и по-
ступкам. Это есть своеобразная система мировоззрения, которая 
ориентирована на радикальные, решительные действия, выходящие 
за рамки общепринятых» [3, с. 22].

В качестве основных сфер, где заметно проявление экстремиз-
ма, выделяются следующие:

 – в политической сфере;
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 – в духовной сфере;
 – в межнациональных отношениях;
 – религиозный экстремизм;
 – экологический экстремизм.

В настоящее время, в связи с переориентацией западных по-
литических сил на «пророссийскую» угрозу, политический экстре-
мизм является самым опасным его проявлением. Политический 
экстремизм является продуктом развития крайних форм полити-
ческого радикализма. Нелегкое социально-экономическое положе-
ние в государстве, падение жизненного уровня значительной части 
населения и иные негативные процессы политические противники 
и радикально настроенные группы используют в своих целях. Не-
компетентность, бюрократизм и коррумпированность чиновни-
чества способствуют формированию среды, позволяющей разви-
ваться всевозможным проявлениям политической напряженности 
и экстремизма. Политический экстремизм как особый тип сознания 
характеризуется нетерпимостью, догматизмом, поверхностным вос-
приятием действительности, максимализмом, неприятием компро-
миссов.

Необходимо понимать, что в чистом виде ни одна из форм экс-
тремизма не существует. Всегда происходит переплетение, сме-
шивание политического, националистического, экологического 
и другого экстремизма. Там, где в действие вовлекаются массы на-
селения, где затрагиваются интересы многих людей, где нарушается 
общественный порядок, создаются угрозы жизни и здоровью людей, 
всегда происходит переплетение политики с национализмом, с ре-
лигией и т. д.

Будучи противоправным деянием, экстремизм во всех своих 
формах представляет значительную общественную опасность в лю-
бой стране. Российская Федерация не является исключением. Бо-
лее того, в силу ряда специфических причин экстремизм выступает 
в качестве одной из серьезнейших угроз общественной безопасно-
сти России.

В стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года объектами защиты определены: «личность, ее пра-
ва и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; 
государство – его конституционный строй, суверенитет и террито-
риальная целостность». Такая иерархия объектов защиты соответ-
ствует демократической сущности Конституции РФ, ее основопо-
лагающим принципам.

Общественная безопасность присутствует там, где налицо об-
щественный порядок, где отсутствует опасность, угрожающая опре-



126

деленному «течению дел» в обществе, где субъекты общественной 
жизни обладают способностью к устранению, уменьшению возни-
кающих опасностей.

Демократическое государство и политическая система демо-
кратического типа в целом на первое место выдвигают интересы 
права и свободы личности, обеспечение существования и возмож-
ности прогрессивного развития личности. Демократическая обще-
ственная безопасность нацелена на обеспечение четкого функцио-
нирования демократических норм, правил, процедур во всех сферах 
общественной жизни во имя каждого человека и гражданина.

Основные задачи и оптимальная структура системы обеспече-
ния национальной безопасности определяются, прежде всего, ис-
ходя из содержания самого понятия «национальная безопасность», 
под которой понимается «состояние защищенности государства от 
внутренних и внешних угроз» [1].

Реализация стратегии государственной национальной полити-
ки и стратегических планов, в том числе, невозможна без полноцен-
ных перемен в обществе. Укрепление политической системы и пра-
вовых институтов, внутренняя и внешняя безопасность государства, 
социальная стабильность, современное образование и культура 
(культура в самом широком смысле этого слова) – без этого всего 
мы не добьемся успехов. Измениться должны мы сами. Для дости-
жения этих целей начинать надо с самого начала – с воспитания но-
вой личности уже в школе.

Важнейшим элементом в системе обеспечения национальной 
безопасности России должна быть подсистема противодействия 
экстремистской деятельности, под которой следует понимать меха-
низм, позволяющий преобразовать принятую государством страте-
гию в области противодействия экстремизму в скоординированную 
деятельность конкретных ведомств, организаций, общественных 
объединений и граждан на основе действующего законодательства. 
Следовательно, эта система должна представлять собой совокуп-
ность соответствующих структур (государственных институтов, 
юридических и физических лиц) и определенного процесса при-
нятия и реализации решений в этой важнейшей области жизнедея-
тельности общества и государства.

Прямое вторжение экстремизма в политику сопровождается 
неконституционными переменами, разрушением действующей по-
литической системы и ее центральной части – государства. Полити-
ческая система в целом и государство представляют собой систему 
управления обществом. Государство, все его институты считаются 
публичными, так как отвечают за организацию коллективной жиз-
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ни в обществе. Коллективная жизнь может быть организована лишь 
при наличии общественного и социального порядка.

В любом государстве органы внутренних дел и иные правоох-
ранительные органы обязаны анализировать экстремизм, исходя-
щую от него угрозу обществу, прогнозировать его развитие, вовремя 
предупреждать и пресекать противоправные действия экстремист-
ских организаций и группировок.

Следует подчеркнуть, что появление системы противодействия 
экстремизму в рамках системы органов государственной власти оз-
начает качественно новый этап организации управления государ-
ством. Это отражает понимание того факта, что проблемы борьбы 
с различными проявлениями экстремизма на нынешнем этапе раз-
вития приобрели комплексный характер, затрагивающий все сферы 
социальной жизни и основы государственной власти.

Следует отметить, что предупреждение и пресечение различ-
ных проявлений экстремизма – это деятельность, которая должна 
быть направлена в первую очередь на предупреждение и пресече-
ние уголовных деяний, совершаемых экстремистами (от актов ин-
дивидуального террора до массовых беспорядков). 

Эффективность превенции правонарушений экстремистов об-
условливается во многом стратегическим управлением по слабым 
сигналам и их правильной оценкой, позволяющими адекватно реа-
гировать на изменение обстановки. Отказ от данной системы сбора 
и анализа информации, повлекший принятие неправильного ре-
шения, как правило, приводит к социальным взрывам и широкому 
распространению насилия. В подобных ситуациях бороться с ним 
становится возможным, лишь изменив обычный правовой режим, 
приводя в действие чрезвычайное законодательство, применив си-
ловые методы со стороны государства. 

Таким образом, проведенный анализ причинного комплекса 
возникновения и развития экстремизма в Российской Федерации, 
правовой базы и системы противодействия ему позволяет сделать 
следующие выводы:

1) комплекс причин возникновения и развития экстремиз-
ма в России отражает мировые тенденции, но в тоже время имеет 
и свою специфику;

2) правовая база противодействия экстремизму в России по-
зволяет государственным и правоохранительным органам, в том 
числе органам внутренних дел, а также гражданскому обществу осу-
ществлять противодействие экстремизму. Однако она не охватыва-
ет все особенности экстремизма в Российской Федерации, что не 
позволяет повысить эффективность противодействия ему;



3) система противодействия экстремизму находится в стадии 
формирования. В системе отсутствует механизм оперативного при-
нятия решения на государственном уровне, наблюдается дублиро-
вание отдельных функций субъектами этой системы, что приводит 
к временной несогласованности действий отдельных ее субъектов, 
к снижению эффективности действий всей системы в целом;

4) на стадии формирования и становления этой системы орга-
нам внутренних дел было бы целесообразно внутриведомственно 
укрепить взаимосвязи различных подразделений и служб по на-
правлениям предупреждения и пресечения проявлений экстремиз-
ма, продолжить наращивание информационной базы по противо-
действию экстремизму.
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Вопросам этносоциальных конфликтов в научной литературе 
за последние двадцать с лишним лет было посвящено (в основном 
на страницах ведущих российских социологических журналов) око-
ло 50 статей, так или иначе затрагивающих эту тематику [15, с. 81]. 
В немалой части этих работ были рассмотрены проблемы интегра-
ции мигрантов в российский социум и роль национальных диаспор 
в этом процессе.

После распада Союза ССР многие бывшие его граждане, остав-
шиеся на территории Российской Федерации и не получившие ее 
гражданство, внезапно оказались подданными других государств. 
И хотя де-факто они являются внутренними мигрантами вслед-
ствие появления государственных границ, прошедших по границам 
бывших союзных республик, де-юре они стали гражданами других 
государств (если, как уже было отмечено, не вступили в граждан-
ство России). И если русскоязычное население, с учетом его много-
численности и культурной идентичности, не почувствовало на себе 
гражданской «инаковости», то нерусскоязычные уроженцы новых 
государств, в основном Закавказья и Средней Азии, оказались в сво-
еобразном маргинальном1 котле. Понятие маргинальной личности 
ввел в научный оборот социологической (и не только) науки Ро-
берт Парк (американский социолог, идейный вдохновитель и лидер 
Чикагской школы эмпирической социологии). Под ней он понимал 
«тип личности, где из конфликта рас и культур начинают появлять-
ся новые сообщества, народы, культуры. Судьба обрекает этих лю-
дей на существование в двух мирах одновременно: вынуждает их 

1 Маргинальная группа – объединение людей, в силу ряда причин оказавшихся на 
периферии социальной структуры, когда та или иная общность от традиционных норм 
поведения отошла, а новые недостаточно освоила, и в силу этого оказалась в своеобраз-
ной пограничной ситуации. Маргинальные группы являются определенным резервом 
антисоциальности. Именно в этих группах Г. Маркудзе видел достаточно большую 
энергию социального протеста.
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принять в отношении обоих миров роль космополита и чужака» [3]. 
Но в наше время ярлык «маргинал» стал приклеиваться к людям, не 
стоящим на границе культур, традиций и обычаев, а к «выпавшим» 
из нормальной социальной жизни субъектам, зачастую потерявшим 
почти все связи с культурно-родственным окружением. Ситуация 
была усугублена вооруженными конфликтами, возникшими в при-
граничных с Россией странах и территориях (Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Таджикистан), 
откуда прибыли большое количество вынужденных переселенцев. 
Это подтолкнуло их к единению с людьми, схожими по националь-
но-культурным характеристикам. Отсюда вытекает необходимость 
возвратиться к теме интеграции людей, оказавшимися на террито-
рии нашей страны и желающими связать с ней свое будущее (мы вы-
водим за рамки анализа временных трудовых мигрантов).

По мнению В. Мукомеля, интеграция применительно к внеш-
ним мигрантам трактуется как «процесс встречного движения 
культур местного социума и приезжих, смешение культурных норм 
и ценностей, изначально функционировавших сепаратно и, воз-
можно, противоречивших друг другу. Это процесс, при котором ми-
грантов принимают в обществе и в индивидуальном порядке, и как 
группу» [12, с. 70]. И первым субъектом данного процесса являются 
национальные диаспоры как специфическое объединение людей.

Под диаспорой (от греч. diaspora – рассеяние) обычно понима-
ют этнические группы, живущие вне страны своего происхождения 
[5, с. 354]. При этом ряд исследователей [11, с. 24] высказывают со-
мнения в возможности употребления этого понятия. По мнению 
С. Арутюнова, диаспора – это «не только и не столько состояние, 
это процесс развития от «еще не диаспоры», через «собственно 
диаспору», к «уже не диаспоре». [4, с. 21]. В. Тишков, напротив, ут-
верждает, что диаспора – это «культурно отличительная общность 
на основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой 
основе коллективной связи, групповой солидарности и демонстри-
руемого отношения к родине» [16, с. 50]. По его мнению, если нет 
подобных характеристик, значит нет и диаспоры.

Ж. Тощенко выделяет другой центральный признак, позволя-
ющий назвать этническую общность диаспорой – это «внутренняя 
способность к самоорганизации, которая позволяет диаспоре функ-
ционировать длительное время, оставаясь при этом относительно 
самодостаточным организмом. Диаспора – это такая этническая 
общность, которая имеет основные или важные характеристики 
национальной самобытности своего народа, сохраняет их, поддер-
живает и содействует их развитию: языка, культуры, сознания» 
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[17, с. 79–80]. По его мнению, нельзя признать диаспорой в этом 
случае группу лиц, хотя и представляющих определенный народ, но 
вступивших на путь ассимиляции.

Анализируя перечисленные подходы к пониманию сущности 
(специфики) национальных диаспор, можно согласиться с мнени-
ем Е. Гунаева, что общей для диаспоры является «цель сохранения 
национальной идентичности, культуры этнической общности, груп-
пы» [6, с. 29]. Основная масса мигрантов, которым необходима адап-
тационная и интеграционная поддержка, приезжает из стран Сред-
ней Азии и Закавказья. Естественно, что диаспоры мусульманских 
народов консолидирует религия, которая пронизывает всю их куль-
туру и определяет их жизнедеятельность. Следовательно, религия 
у одних этносов в большей мере, у других в меньшей способствует 
формированию и функционированию диаспоры [18, с. 36].

Национальные диаспоры в современном мире являются важ-
ным элементом политической, экономической, культурной сфер 
общественной жизни. Коллективное бессознательное стремление 
сохранить свою самобытность заставляет людей искать знакомые 
архетипы. Усиливает эту центростремительность религиозное 
(конфессиональное) единство, играющее в последнее время все 
большую роль. Однако попытки защитить (сохранить) свою са-
мобытность приобретают черты национализма, религиозной не-
терпимости, экстремизма. Заинтересованные в радикальных дей-
ствиях авторы могут воспользоваться этой ситуацией и направить 
скрытый протест в деструктивное русло. Они даже могут противо-
поставлять себя представителям национальных диаспор «первых 
волн», успешно прошедшим процесс интеграции в российское 
общество.

Роль национальных диаспор в интеграционных процессах ми-
грантов отметил заместитель Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ М. Магомедов, заявив: «…на диаспоры (мы) возлагаем 
серьезные задачи... Если человек совершает преступление, это же 
отражается на всех остальных... Если есть чувство ответственности, 
диаспора должна такого человека выдать или не допустить, чтобы 
он совершил преступление. Что более важно, потому что это буме-
рангом бьет по всем остальным членам диаспоры» [10]. Искажение 
нормативной роли диаспор может привести, по мнению Г. Осадчей, 
к тому, что интеграции в принимающий социум может быть постав-
лен барьер, что станет видимым негативом в отношениях между на-
селением и приезжими [14, с. 35].

К сожалению, отсутствие действенных механизмов адаптации 
(интеграции) мигрантов выталкивает их в «серую» зону полуле-
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гального существования. Они автоматически становятся объектом 
посягательств как со стороны преступных сообществ, коррумпиро-
ванных сотрудников полиции (в основном связанных с регистра-
ционным учетом), так и со стороны представителей национальных 
диаспор, к которым приезжающие в первую очередь вынуждены об-
ращаться за поддержкой.

Усилить роль государства в этом процессе призвана Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации 
[1]. Как отмечено в этом документе, на развитие национальных, 
межнациональных (межэтнических) отношений также влияют, 
в числе прочих, следующие негативные факторы:

а) распространенность негативных стереотипов в отношении 
некоторых народов; 

б) недостаточная урегулированность вопросов социальной 
и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая 
в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности эконо-
мического, социального и демографического развития страны, инте-
ресы работодателей и российского общества в целом.

Все это увеличивает необходимость активного участия го-
сударства в интеграционных процессах мигрантов. Как отметил 
П. Кобец, «члены национальных диаспор, состоящие из иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Российской 
Федерации, вправе требовать от государства обеспечения личной 
безопасности – защиты жизни, здоровья, достоинства и имуще-
ства» [9, с. 168].

Не интегрированные национальные диаспоры (землячества) 
фактически создают параллельное общество – свою политиче-
скую систему, экономику, культуру, социальную поддержку. Связи 
с официальными органами (организациями) эти структуры не име-
ют. Примером является ситуация с бывшим черкизовским рынком, 
на территории которого работали и жили десятки тыс. (!) людей, 
находящиеся в фактической изоляции. Автору довелось беседо-
вать с некоторыми «гражданами» этого псевдогосударства. Так вот, 
почти все из собеседников за несколько лет пребывания в Москве 
ни разу (!) не выходили за территорию рынка, слабо представляя 
социальную среду страны пребывания. Эта вынужденная самоизо-
ляция закономерно приводила к криминальному давлению на них – 
от поборов до физического насилия и даже убийств. И только ре-
шение государственной власти на уровне Российской Федерации 
(а не Москвы) о закрытии этого рынка, для исполнения которого 
были привлечены силовые структуры (милиция), смогло изменить 
ситуацию. Но полностью решить данную проблему власть так и не 
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смогла – возник новый очаг (Люблино), и тенденции автономиза-
ции этого анклава во многом повторяют путь черкизовского рынка.

Как было отмечено в материалах слушаний по национальному 
вопросу, проведенных комиссией Общественной палаты Россий-
ской Федерации, в силу слабой эффективности государственных 
механизмов регулирования адаптацией (интеграцией) мигрантов 
на сцене появляются общественные организации националисти-
ческого толка. Зачастую они пробуждают низменные инстинкты, 
спекулируя на экономических трудностях граждан России. Наи-
более известной антимиграционной организацией было ныне за-
прещенное «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ). 
На этих слушаниях были упомянуты и такие организаций той же 
направленности, как, например, «Щит Москвы», «Светлая Русь», 
«Стоп нелегал» [13, с. 19–20].

Проблемы с национальными диаспорами во многом связаны 
с низкой эффективностью адаптационных (интеграционных) меха-
низмов. Усиливает негативный эффект безработица, конкуренция на 
рынке труда, другие социально-экономические факторы. Более того, 
основной контингент пополнения национальных диаспор поступает 
из сельской местности или территорий невысокой урбанизации, а ко-
нечной точкой миграции являются, как правило, высоко урбанизи-
рованные территории. Здесь сложилась своеобразная культура меж-
личностных, социальных отношений, и она фактически является не 
только чуждой, но порой агрессивной средой для прибывающих. Раз-
растающиеся национальные диаспоры, являющиеся социально-куль-
турными «эндемиками», вступают в противоречия с масс-культурой 
региона пребывания. Все это разрушает социальную стабильность, 
«порождает межнациональную напряженность; неприязнь постоян-
ного населения к мигрантам; способствует росту преступности в от-
ношении к мигрантам и преступности самих мигрантов» [9, с. 170].

Непосредственным исполнителем государственной националь-
ной политики назначено Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей, на которое возложены выработка и реализация государ-
ственной политики, а также нормативно-правовое регулирование 
и оказание государственных услуг в сфере социальной и культур-
ной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации [2]. Как отметил его руководитель И. Баринов, «целью 
нашей миграционной политики является социальная и культурная 
адаптация и интеграция иностранных граждан, а идеология так на-
зываемого европейского «мультикультурализма» предполагает со-
хранение национальной и культурной идентичности мигрантов», 
что приводит не просто к противопоставлению себя принимающе-



134

му обществу, но и навязыванию своего «миропорядка». В развитие 
этой функции 1 августа текущего года агентство внесло в прави-
тельство законопроект о социальной и культурной адаптации и ин-
теграции мигрантов» [7]. В этом документе впервые сформулиро-
вано понятие социальной и культурной интеграции иностранных 
граждан, под которым понимается процесс освоения иностранными 
гражданами, временно или постоянно проживающими на террито-
рии России, русского языка, социальных, культурных, правовых, 
экономических норм российского общества на уровне, необходи-
мом для временного или постоянного проживания в нашей стране, 
формирования устойчивых правовых, экономических, социальных 
и культурных связей между иностранными гражданами и россий-
ским обществом.

Таким образом, эффективное взаимодействие государства с на-
циональными диаспорами и развитие правовых отношений в этой 
сфере создаст важный канал взаимосвязи государства с многона-
циональным обществом [8, с. 54]. Поэтому возникает необходи-
мость в поиске направлений (путей) этого взаимодействия с наци-
ональными диаспорами, в частности с их лидерами. Этому может 
помочь многолетний опыт работы с национально-этническими диа-
спорами органов государственной власти, местного самоуправления 
и внутренних дел [8, с. 49]. Недостаточная эффективность государ-
ства в реализации политики адаптации (интеграции) иностранных 
граждан, объединенных в национальные диаспоры, низкая социаль-
но-культурная «диффузия» в российской общество порождает, по-
мимо (видимых) экономических, рост криминальных проблем, для 
решения которых правоохранительные органы России отвлекают 
свои и так не многочисленные ресурсы.
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Одним из важнейших факторов современного геополитическо-
го противостояния, безусловно, является легальная и нелегальная 
миграция населения, которая особенно в последние годы приводит 
к дестабилизации социальной жизни многих стран Мира, главным 
образом посредством эскалации деструктивного феномена «мигра-
ционных войн» [11]. 

Миграция, в общепринятом смысле, представляет собой пере-
мещение, переселение внутри страны или из одной страны в другую 
[9, с. 293]. 

Миграционные процессы – движение населения внутри одной 
страны или на территорию других стран, которое обусловлено соци-
ально-политическими, социально-экономическими и ментальными 
причинами. 

Война – это вооруженная борьба между государствами или об-
щественными классами одной страны [9, с. 89], т. е. насильственное 
противостояние, затрагивающее интересы чаще всего народов раз-
ных стран.

Таким образом, миграционные войны являются открытым про-
тивостоянием между коренными жителями и мигрантами, с исполь-
зованием различного рода непрофессионального вооружения на 
почве расовой, религиозной, социально-политической и иных форм 
нетерпимости.

Следует также понимать под миграционными войнами – эконо-
мико-политические, этнические, конфессиональные или этнокуль-
турные конфликты между коренным населением и переселенцами, 
сопровождающиеся открытым насилием и применением любых до-
ступных непрофессиональных средств и методов противостояния 
со стороны всех участников социального противоборства. 

Как эффективный способ дестабилизации социальной обстанов-
ки миграционные войны могут в их разновидности (расовые, этно-
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культурные, этноконфессиональные, этнополитические, этноэ-
кономические) провоцироваться наиболее влиятельными акторами 
международных отношений, в том числе и внутри стран-союзников.

Контроль миграции позволяет, по необходимости, предостав-
лять или блокировать поступление трудовых ресурсов; создавать си-
туации, близкие к миграционным войнам (что неизбежно ведет к де-
стабилизации социальной обстановки) и акцентировать внимание 
на решении внутренних проблем, ослабляя влияние государств на 
геополитические процессы. Президент Коллегии Военных экспертов 
России А. И. Владимиров констатировал: «Современные антропопо-
токи – это… вид современной ассиметричной войны... Глобалисты ис-
пользуют миграцию в качестве главного геополитического оружия» 
[5, с. 8]. В современной геополитике найден эффективный инстру-
мент непрямого влияния на геоконкурентов. Именно миграция явля-
ется важным инструментом геополитического противостояния. 

Геополитическое противостояние – это открытая или ла-
тентная конкуренция между реальными акторами социально-поли-
тических отношений стран одного региона или всего мира, направ-
ленная на получение представителями различных политических 
партий, межгосударственных союзов и общественных организаций 
легитимных властных полномочий и (или) тотального контроля 
над различными сферами общественных отношений на глобальном 
и (или) межрегиональном уровне.

Инструментом геополитического соперничества следует 
считать любые формы геополитической борьбы, средства и методы, 
применение которых способствует достижению социально-полити-
ческих целей, решению тактических и стратегических задач субъек-
тов международных отношений в глобальном масштабе.

Следовательно, миграция обусловлена как естественно-исто-
рическими причинами (изменение климата, ухудшение эколо-
гии, уменьшение пресноводных и сельскохозяйственных ресурсов 
и т. п.); особенно в современных условиях – социально-политиче-
скими и социально-экономическими причинами (этно-конфессио-
нальными региональными и мировыми конфликтами, глобальными 
и региональными экономическими кризисами и т. д.). Последнее 
более всего актуально в современных геополитических условиях.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, «число беженцев и мигрантов, прибывших в Европу по 
Средиземному морю, за весь 2014 г. составило 219 тыс. человек» 
[7]. Европейское пограничное агентство Frontex сообщает, что за 
2015 г.: с января по ноябрь – в ЕС проникли порядка 1,3 млн неле-
гальных мигрантов [2].
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Основными причинами миграции являются: 
1. Перемещение людей в поисках лучшей жизни.
2. Бегство из мест ведения боевых действий. 
3. Стремление скрыться от правосудия.
В случае большого потока мигрантов (как это и происхо-

дит сейчас) устроить их жизнь в короткий промежуток времени 
принимающие государства не в состоянии. При этом социальная 
энергия мигрантов требует выхода и ее нужно как-то сдерживать, 
в противном случае они могут полностью выйти из-под контроля. 
Именно поэтому миграционные процессы в целом и миграцион-
ные войны в частности уже используют как инструмент современ-
ной геополитики.

Мигранты являются дешевой и бесправной рабочей силой, ис-
пользование которой позволяет манипулировать распределением 
социальных благ в развитых странах и получать мировому олигар-
хату сверхприбыль в достаточно короткий промежуток времени. 
Это становится возможным в том числе за счет спекуляции акци-
ями коммерческих компаний, государственными облигациями, сы-
рьевыми ресурсами. Цены на них во многом зависят от фактора 
геополитической стабильности – состояния устойчивости меж-
дународных взаимодействий, характеризующихся предсказуемыми 
региональными и глобальными последствиями в области развития 
социально-политических отношений.

На внутриполитическую (в каждой стране) и в целом на геопо-
литическую стабильность в мире значительное влияние оказывает 
соблюдение принципа социальной справедливости, т. е. обосно-
ванного распределения общественных благ с учетом интересов всех 
слоев населения.

Во всем мире происходит игнорирование данного принципа, 
включая Россию (в 2015 г. «Росстат констатировал резкое сниже-
ние зарплат: за чертой бедности оказались 14 % населения – 20 млн 
чел.» [12, с. 1]). Как показывают результаты исследования неком-
мерческой организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедно-
стью, благосостояние 1 % самых богатых людей в мире (73 млн чел.) 
сравнялось с благосостоянием всего остального человечества вместе 
взятого; кроме того, с 2010 г. состояние 62 богатейших жителей Зем-
ли выросло на 44 % ($ 1,76 трлн), в то время как у бедной половины 
населения сократилось на 41 % (более чем на $ 1 трлн) [1].

С 2015 г. 62 миллиардера из США (больше всех – 29) и Евразии 
владеют такими же активами, что и 3,6 млрд чел. беднейшей поло-
вины населения Земли [6]. Исследователь из США Габриэль Цук-
ман особо подчеркивает, что транснациональные корпорации и бо-
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гатые элиты не следуют общим правилам и  отказываются платить 
налоги в своих странах (примерно 7,6 трлн долларов размещены 
в оффшорах): 188 из 201 ведущих мировых компаний зарегистри-
рованы в льготных налоговых зонах, в результате чего государства 
ежегодно недополучают 190 млрд долларов, что напрямую влияет 
на их национальную безопасность в сфере экономики и других со-
циальных областях.

В ситуации экстенсивного экономического развития, когда 
в основном деньги делают деньги, а не товары и услуги, требуется 
все больше дешевой, а лучше почти бесплатной рабочей силы. Даже 
то, что мигранты не всегда желают честно трудиться в процессе со-
временной геоэкономической эволюции – тоже является для миро-
вого и российского олигархата положительным (хоть и кримино-
генным) фактором, позволяющим организовывать на фоне геопо-
литической нестабильности тотальную спекуляцию на фондовых 
и сырьевых рынках. Это в свою очередь дает возможность увели-
чивать состояние незначительной части землян при значительном 
уменьшении доходов 99 % всего человечества. Все это доказывает 
(в частности, на примере трагических событий во Франции в ноя-
бре 2015 г. [8]), что контроль миграции является одним из важней-
ших инструментов обеспечения национальной безопасности любой 
страны.

Национальная безопасность – это состояние защищенности 
всех социально-культурных, интеллектуальных, этических, эстети-
ческих, правовых, военных и экономических объектов обществен-
ной жизни, которые влияют на развитие отдельных личностей, со-
циальных групп, общества и государства в целом; это стабильное со-
стояние общества и государства, характеризующееся способностью: 
выдерживать негативное воздействие внутренних и внешних раз-
рушительных факторов, оперативно адаптироваться к меняющим-
ся условиям, обеспечивая поступательное развитие всех своих ин-
ститутов, социальных групп и каждого человека в существующих 
и прогнозируемых геополитических условиях.

Геополитика – комплекс постоянно совершенствующихся на-
учных теорий и практических действий, направленных на дости-
жение и решение оперативно-тактических и долгосрочных целей 
и задач международными акторами в мировом геостратегическом 
(земном, включая мировой океан, околоземном, космическом) про-
странстве; это наука о влиянии географических и геофизических 
факторов на ход исторических процессов, характер народов, внеш-
нюю и внутреннюю политику государств; геополитика исследует 
во взаимосвязи всех аспектов (политических, идеологических, эт-
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нокультурных, экономических, конфессиональных и других) сущ-
ность современного цивилизационного противостояния и междуна-
родной нестабильности.

Нестабильность международных отношений – это состоя-
ние неустойчивости глобальных взаимодействий, которое характе-
ризуется: отсутствием реального межгосударственного диалога; иг-
норированием акторами международных отношений взаимных ин-
тересов друг друга; применением военной силы, политических и эко-
номических санкций в обход международного права. К сожалению, 
все чаще именно глобальная и региональная нестабильность воен-
ного, социально-политического и социально-экономического харак-
теров вынуждает людей к нерегулируемой и незапланированной ми-
грации в более спокойные регионы. Необходимо также указать, что 
отправной точкой нестабильности современных международных 
отношений XXI в. является террористический акт, проведенный 
Аль-Каидой в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Эта трагедия – яркий 
пример криминального проявления миграции в масштабах государ-
ства, обладающего колоссальными силами и средствами внутренней 
и внешней безопасности, возникшего в результате миграционной 
войны против коренного населения Америки – индейцев. При этом 
современные геоусловия, конечно же, более специфичны, нежели 
геополитическая и геоэкономическая ситуация конца ХХ в. и нача-
ла нового века, что обусловлено реальной глобализацией всех обще-
ственных отношений, включая более открытую систему межгосу-
дарственных границ, политику мультикультурализма и толерантно-
сти, которую проводят западные страны.  Однако главной причиной 
глобальной нестабильности является использование незаконных 
методов в геополитической конкуренции. Ярким примером, раз-
умеется, является ситуация, разворачивающаяся на данный момент 
в Сирийской Арабской Республике, что в свою очередь уже привело 
к глобальной нестабильности международных отношений и требует 
участия значительного числа государств в преодолении кризиса на 
Ближнем и Среднем Востоке.

Геополитическая конкуренция представляет собой глобаль-
ный феномен, характеризующийся открытым или латентным со-
перничеством основных участников международных отношений 
(как легитимных, так и не признанных), которое направленно на 
достижение экономических, политических, военных и культурных 
целей посредством применения всевозможных способов и методов 
дипломатии, а также информационного и экономического давления 
на геоконкурентов. Геоконкурентами являются активные участни-
ки международных отношений (как легитимные, так и не признан-
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ные), осуществляющие деятельность по защите своих националь-
ных (политических, экономических, военных, культурных, религи-
озных) интересов не только в отдельном регионе, но и во всем мире 
особенно в период турбулентности международных отношений.

Турбулентность международных отношений – это состоя-
ние явной социально-политической и социально-экономической 
нестабильности, переходящей в конфронтацию акторов междуна-
родных отношений, предшествующее активным и явным военным 
действиям.

Одним из существенных проявлений турбулентности между-
народных отношений, несомненно, являются миграционные войны, 
которые, конечно, отличаются от именно военного конфликта, в ко-
тором стороны применяют все виды вооружения. Однако психоло-
гический и разрушающий эффект от применения даже холодного 
оружия и просто предметов, использующихся как оружие, неиз-
бежно приводит к дестабилизации социальной обстановки во мно-
гих странах и регионах современного мира. Например, агрессивные 
действия мигрантов в Европе справедливо вызывают негативную 
реакцию коренных жителей, в том числе растут праворадикальные 
и даже фашистские настроения. Да и какую еще реакцию, какие на-
строения может вызвать насилие по отношению к женщинам и де-
тям, как это было, например, в Германии в новогодние праздники 
2016 г. [4].

Вместе с тем, очевидно, что данные действия, в частности де-
тально спланированные и организованные изнасилования евро-
пейских женщин в Египте (после победы «цветной революции») 
и в Европе могут быть одним из способов специального разжигания 
расовой и религиозной розни в целях возрождения нового европей-
ского фашизма [10] не только в Германии, но и на родине фашиз-
ма – в Италии, а также в Испании, Швеции, а после террористиче-
ских актов, которые скорее всего еще будут, может и во Франции, 
и в других странах.

Новый фашизм может стать реальной геополитической силой 
и одновременно предлогом для проведения различных геостратеги-
ческих операций не только в самой Европе, но и в целом в Евразии. 
Именно поэтому политики США с их вассалами по всему миру так 
откровенно поддерживают украинских фашистов-националистов. 
Будут они поддерживать экстремистов и в России, но их нельзя 
путать с гражданами, активно реализующими основные принципы 
демократии, закрепленные в Российской Конституции. Государ-
ство не должно поддаваться на провокации, иначе необоснованное 
насилие по отношению к митингующим, особенно молодежи, очень 
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быстро может перерасти в спонтанные, но многолюдные акции со-
циального протеста и неповиновения. В них, конечно, не будут уча-
ствовать большинство наших граждан, но революции делают не все, 
а только пассионарии, которые готовы умереть за идею. Пассиона-
риев обычно в обществе не более 15–20 %, но они всегда есть, они 
реальная социальная сила.

В связи с этим в целях повышения эффективности обеспечения 
национальной безопасности России необходимо укреплять струк-
туры МВД в целом и Федеральную миграционную службу в част-
ности, наращивать оперативно-агентурный аппарат, который, увы, 
наоборот – все больше сокращают. Но именно оперативные работ-
ники способны выявлять преступления, включая террористические 
акты, на стадии их замысла и подготовки.

Пока оперативные службы ФСБ России с этим справляются: 
нейтрализуют большинство террористов, но другие преступления, 
особенно против личности, остаются практически без системной 
правоохранительной профилактики. Итог – 50 % нераскрытых пре-
ступлений ежегодно. Кроме того, с потоком трудовых мигрантов 
в Россию пребывает значительное количество фанатичных ислами-
стов, в том числе участвовавших в боевых действиях на стороне так 
называемого Исламского Государства (запрещенного в России). По-
этому с учетом постоянно возникающих конфликтов россиян с ми-
грантами на бытовой почве; усиливающейся радикализацией му-
сульманской части мигрантов – можно констатировать следующее.

В случае дальнейшего игнорирования проблемы ослабления 
правоохранительных органов, их сокращения (особенно оператив-
ного и агентурного личного состава) можно прогнозировать эска-
лацию деструктивных процессов в среде мигрантов, которые могут 
привести так же, как и в странах Европы, – к миграционным войнам 
на территории России.
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Народы нашей страны веками сложились как этнические и ре-
лигиозные общности. Твердое понимание данной особенности для 
качественной правоохранительной службы необходимо иметь всем 
сотрудникам полиции.

Из Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации: «Российская Федерация является одним из 
крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств 
мира… Современное Российское государство объединяет основан-
ный на сохранении и развитии русской культуры и языка, истори-
ко-культурного наследия всех народов России единый культурный 
(цивилизационный) код, который характеризуется особым стрем-
лением к правде и справедливости, уважением самобытных тради-
ций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их 
лучшие достижения в единую российскую культуру». Из Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
до 2025 г.: «…учет этнических и религиозных аспектов в работе 
с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, органов внутренних 
дел Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональ-
ных отношений в воинских коллективах и районах дислокации во-
инских частей».

Поэтому так актуально социальное партнерство ОВД и религи-
озных объединений в реализации государственной национальной 
политики, которое есть согласование социальных интересов, а так-
же противодействие религиозному экстремизму и терроризму. Для 
решения указанных задач используются все направления взаимно-
го сотрудничества: политические, экономические, социальные, пси-
хологические, информационные, а также духовные. 

Сотрудники правоохранительных органов – живые люди, 
имеющие собственные взгляды на духовно-религиозные явле-
ния, их окружают члены их семей, близкие, друзья, сослуживцы, 
имеющие свои мнения на этот счет. На них влияют многообраз-
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ные информационные потоки, так или иначе манипулирующие их 
духовностью и сознанием, их системами ценностей и смыслов. За-
частую эти воздействия имеют деструктивный, аморальный, анти-
общественный, антигосударственный характер. Необходимость 
укрепления духовно-религиозной безопасности возникает всюду, 
где действует «человеческий фактор». В том числе и в правоохра-
нительной сфере. Духовные, моральные, нравственные качества 
сотрудников ОВД: профессионализм, патриотизм, боевой дух, 
ответственность, долг, честь, совесть… напрямую определяются 
духовными, мировоззренческими и идеологическими основания-
ми. То есть, становится насущной задачей Академии управления 
МВД России.

Известно, что правовыми нормами регулируется не более 60 % 
общественных отношений. Остальные регулируются традициями, 
ритуалами, обычаями, обрядами, привычками (большей частью 
духовными и религиозными). Духовность бывает разная: позитив-
ная или негативная; созидательная или разрушительная; здоровая 
или больная; истинная или ложная; ведущая к жизни или смерти; 
нравственная или аморальная; законная или анархистская; тради-
ционная или чуждая. Реальные значение и ценность человека, его 
правосознание, отношение к чести, совести и долгу развиваются 
конкретными формами духовности. В целом же на всю систему пра-
ва влияют: правовая духовность; правовая идеология; правовая пси-
хология; правовая внешняя экспансия; правовое воспитание и об-
разование; обыденное правосознание; профессиональное правосо-
знание; криминальное правосознание; правосознание социальных 
объединений; правовая культура и правовое невежество; правовые 
легенды и мифы; правовая литература, искусство, кинематограф. 
В случае религиозного экстремизма и терроризма опасное воздей-
ствие оказывают маргинальные деструктивные культы (секты). 
Они могут орудовать как в гражданском обществе, так и пытаясь 
проникать непосредственно в ОВД. 

Поэтому ОВД в рамках государственной национальной поли-
тики для успешного противодействия деструктивным религиозным 
культам жизненно необходимы: 

 – духовно-религиозная грамотность сотрудников;
 – образовательные курсы по духовной безопасности;
 – методические материалы по духовной безопасности;
 – методики раскрытия и расследования преступлений, совер-

шаемых по религиозным мотивам;
 – методические разработки для проведения соответствующих 

правоохранительных мероприятий в гражданском обществе.
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В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» указано, что: «Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации… признавая особую роль православия в истории 
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая 
христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составля-
ющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 
считая важным содействовать достижению взаимного понимания, 
терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы веро-
исповедания, принимает настоящий Федеральный закон».

Традиционная созидательная религия – традиционная рели-
гия, внесшая заметный и устойчивый позитивный (созидательный) 
вклад в историю, традиции, культуру, язык и самосознание народа, 
государства. Для Российской Федерации это те созидательные ре-
лигии, с которыми исторически и духовно сроднились многие по-
коления ее народов. Именно они находятся в основе нашей россий-
ской идентичности…

Поэтому-то любые противники России так враждебны к Пра-
вославию, традиционному Исламу и Буддизму. В начале 1990-х 
годов Збигнев Бжезинский заявил: «После крушения коммунизма 
наш самый главный враг — русское православие». Данное высказы-
вание раскрывает содержание реального западного политологи-
ческого дискурса. Например, в 2014 г. министр иностранных дел 
Швеции Карл Бильдт, один из главных архитекторов Восточной 
политики ЕС, написал в своем Twitter: «Православие – главная 
угроза для западной цивилизации… Новая антизападная и антиде-
кадентская линия Путина опирается на глубоко консервативные 
православные идеи». Отсюда реальное отношение к России и па-
триотизму тождественно отношению к нашим традиционным ду-
ховным и религиозным ценностям. Если не признается одно, то 
отвергается и другое.

Исходя из реалий, в число важнейших направлений деятельно-
сти по сотрудничеству ОВД и религиозных объединений входят:

 – духовное просвещение (изучение отечественной духовно-
нравственной культуры);

 – содействие социально-культурной интеграции иммигрантов 
в российское общество;

 – укрепление позитивной (созидательной) духовности и нрав-
ственности населения;

 – разоблачение деструктивных религиозных культов (сект).
Это связано с содержанием смысла «служебная этика»:

 – основные правила и параметры любой деятельности – ин-
струмент управления организациями; принципы, которые объяс-
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няют, что хорошо и что плохо, что справедливо и нет... – это рамки 
дозволенного;

 – общие духовные рамки, определенные организацией и со-
блюдаемые ею;

 – анализ того, как решения организации вовне и внутри ее воз-
действуют на других – социально ответственные действия;

 – способ улучшения (совершенствования) морали (и нравов);
 – совокупность коренных ценностей, создающих основы чело-

века, семьи, организаций, общества и государства. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 г. пишется, что «стратегическими целями 
обеспечения национальной безопасности… являются… удовлетво-
рение… духовных потребностей граждан… Угрозами национальной 
безопасности… являются размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многона-
ционального народа Российской Федерации путем внешней… экс-
пансии… Укреплению национальной безопасности способствует 
создание системы духовно-нравственного и патриотического вос-
питания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного 
развития в систему образования, молодежную и национальную по-
литику…».

Компонентом национальной безопасности является духовная 
безопасность:

 – система отношений между субъектами общественной жизни, 
которая обеспечивает благоприятные условия для позитивной (со-
зидательной) духовной жизни и здорового духовного развития;

 – состояние защищенности жизненно важных духовных инте-
ресов и потребностей личности, семьи, общества и государства;

 – способность личности, семьи, общества и государства сохра-
нять и развивать позитивную (созидательную) духовность. 

Основные деструктивные религиозные направления, использу-
емые для развала России:

 – сатанинской и демонической ориентации;
 – неохристианской ориентации;
 – псевдоисламской ориентации;
 – неоязыческой ориентации;
 – оккультной, эзотерической, псевдонаучной ориентации;
 – восточной и неовосточной ориентации;
 – псевдопедагогической ориентации;
 – псевдоспортивной ориентации;
 – корпоративной ориентации (бренд-религии);
 – финансово-идеологической ориентации. 



И, конечно, сотрудникам полиции необходимо знать их глав-
нейшие характеристики в правовом, духовном, культурологическом 
и историческом отношении.

И здесь заметную позитивную роль имеет духовная и просвети-
тельская миссия домового храма Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, которая организуется на условиях сотрудниче-
ства, партнерства, взаимной поддержки и взаимопомощи. Основная 
сфера деятельности храма – содействие духовно-патриотическому 
и духовно-нравственному просвещению, воспитанию и образова-
нию сотрудников, курсантов и слушателей Академии МВД России, 
духовная профилактика религиозного экстремизма и терроризма, 
а также духовное окормление и просвещение свободно желающих 
этого сотрудников ОВД и членов их семей, реализация их духов-
но-религиозных потребностей. Кроме того, храм обеспечивает ре-
альную возможность профессионального изучения сотрудниками 
полиции (при любом их личном религиозном самоопределении) 
важнейших социальных особенностей духовной жизни и внутрен-
него порядка Русской Православной Церкви – крупнейшей религи-
озной организацией России.

В заключение несколько строк из Гимна Российской Федерации:
«Россия — священная наша держава… Предками данная му-

дрость народная!.. Хранимая Богом родная земля!.. Нам силу дает 
наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!.. 
Братских народов союз вековой… Славься, страна! Мы гордимся 
тобой!»
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